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ОТ РЕДАКТОРА

Перед Вами первый номер этого года. В соответствии с Указом 
Президента России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. 
Кроме этого, в 2023 году отмечается 200-летие К. Д. Ушинского, 
основоположника научной педагогики в России, и 175-летие со дня 
рождения выдающегося просветителя и гуманиста И. Я. Яковлева, 
внесшего неоценимый вклад в приобщение коренных народов Поволжья 
и Урала к достижениям мировой цивилизации. В связи с этим журнал 
«Развитие образования» уделит особое внимание статьям, посвященным 
современным тенденциям развития классических идей отечественной 
дидактики, наследию К. Д. Ушинского и И. Я. Яковлева, инновационному 
педагогическому опыту и развитию педагогической мысли и образования.

В 2023 г. журнал «Развитие образования» вошел в обновленный 
перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидатов и докторов наук (по состоянию на 29.03.2023 
года) по специальностям:

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии 
(психологические науки)

5.3.4. Педагогическая психология, психодиагностика цифровых 
образовательных сред (психологические науки)

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)
5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки).
Редакция выражает искреннюю благодарность всем внешним экспертам журнала «Развитие образования», 

которые поделились своим профессиональным мнением о публикуемых материалах. Мы намерены продолжать 
творческое сотрудничество с ними и последовательно будем выполнять главную миссию журнала – развитие 
плодотворного диалога, обмен опытом в области науки и образования. Редакционный совет, научный коллектив 
и руководство Чувашского республиканского института образования желают авторам и читателям крепкого 
здоровья, новых научных открытий и творческих свершений! Пусть трудолюбие и профессионализм позволяют 
решать самые сложные задачи и воплощать смелые научные идеи!

С искренними пожеланиями
Главный редактор

доктор филологических наук, ректор
Исаев Юрий Николаевич

Дорогие авторы и читатели!

Dear authors and readers!

Here is the first issue of this year. In accordance with the decree of the President of Russia, the year of 2023 has been 
declared the Year of the Teacher and Mentor. Moreover, in 2023 we celebrate the 200th anniversary of K. D. Ushinsky's 
birth, the founder of scientific pedagogy in Russia, and the 175th anniversary of the outstanding educator and humanist 
I. Ya. Yakovlev, who made an invaluable contribution to the introduction of the indigenous peoples of the Volga region 
and the Urals to the achievements of world civilization. In this regard, the journal “Development of Education” will pay 
special attention to articles devoted to modern trends in the development of classical ideas of Russian didactics, the legacy 
of K. D. Ushinsky and I. Ya. Yakovlev, innovative pedagogical experience and the development of pedagogical thought 
and education.

In 2023 the journal "Development of Education" was included in the updated list of peer-reviewed scientific publi-
cations, which must be published the main scientific results of dissertations for the degree of candidates and doctors of 
sciences (as of 29.03.2023) in the specialties:

5.3.1. General Psychology, Personality Psychology, History of Psychology (psychological sciences)
5.3.4. Educational psychology, Psychodiagnostics of Digital Education Environments (psychological sciences)
5.8.1. General Pedagogy, History of Pedagogy and Education (pedagogical sciences)
5.8.7. Methodology and Technology of Professional Education (pedagogical sciences).
The editorial board expresses sincere gratitude to all external experts of the journal “Development of Education” who 

shared their professional opinion about the published materials. We intend to continue creative cooperation with them and 
will consistently fulfill the main mission of the journal – the development of fruitful dialogue, exchange of experience in 
the field of science and education. The editorial board, the research team and the leadership of the Chuvash Republican 
Institute of Education wish the authors and readers good health, new scientific discoveries and creative achievements! Let 
the diligence and professionalism allow you to solve the most difficult tasks and embody bold scientific ideas!

The editor-in-chief, 
doctor of philological sciences, rector,

Yuriy N. Isaev



FROM THE EDITOR-IN-CHIEF

Сирĕн умăрта кăçалхи пĕрремĕш номер. Раççей Президенчĕн Указĕпе 2023 çула Педагогпа ăс паруçă çулĕ тесе 
пĕлтернĕ. Кунсăр пуçне 2023 çулта Раççейĕн педагогика ăслăлăхĕн никĕслевçи К.Д. Ушинский çуралнăранпа 200 
çул çитнине тата çут ĕçĕнче пысăк ĕç тунă, Атăлпа Урал тăрăхĕнче пурăнакан халăхсене тĕнче цивилизацийĕ пат-
не çитерессишĕн нумай вăй хунă çын И.Я. Яковлев гуманист çуралнăранпа 175 çул çитнине паллă тăваççĕ. Çавна 
май «Вĕренӳ аталанăвĕ» журнал малашне тăван çĕр-шывра аталаннă педагогикăн классика идейисене уçса парас, 
К.Д. Ушинскипе И.Я. Яковлев эткерне, хальхи педагогикăн çĕнĕ шухăшĕсемпе опытне сарас, педагогика ăслăлăхĕпе 
вĕренĕве аталантарас енĕпе хăйĕн тимлĕхне ӳстерĕ.

2023 ҫулта «Вĕренӳ аталанăвĕ» журнал ăслăлăх кандидачĕсемпе докторĕсен (2023 ҫулхи пуш уйăхĕн 29-мĕшĕ 
тĕлне) çак специальноҫсемпе ăслăлăх степеньне илме ҫырнă диссертацисен тĕп результачĕсене пичетлесе кăлармал-
ли рецензилекен ăслăлăх кăларăмĕсен ҫĕнетнĕ списокне кĕчĕ:

5.3.1. Пĕтĕмĕшле психологи, харпăр çын психологийĕ, психологи аталанăвĕн çул-йĕрĕ (психологи ăслăлăхĕ).
5.3.4. Педагогика психологийĕ, цифрăллă вĕренӳ талккăшĕн психодиагностики (психологи ăслăлăхĕ).
5.8.1. Пĕтĕмĕшле педагогика, педагогикăпа вĕренӳ историйĕ (педагогика ăслăлăхĕ).
5.8.7. Професси вĕренĕвĕн методологийĕ тата технологийĕ (педагогика ăслăлăхĕ).
Редакци «Вĕренӳ аталанăвĕ» журналăн тулаш рецензенчĕсене пичетленсе пыракан материал пирки хайсен про-

фессионал шухăшне пĕлтернĕшĕн чĕререн тав тăвать. Рецензентсемпе эпир малашне те килĕштерсе ĕçлесшĕн, 
журналăн тĕп миссине ăслăлăхпа вĕренӳ çитĕнĕвĕсем пирки усăллă калаçса, пĕр-пĕрин опычĕпе паллашса пурнăçа 
кĕртсе пырăпăр. Редакци канашĕ, ăслăлăх ушкăнĕ тата Чăваш Республикин вĕренӳ институчĕн ертӳлĕхĕ авторсемпе 
вулакансене çирĕп сывлăх, ăслăлăхра çĕнĕлĕхсем тупма, пултарулăхра çĕнтерӳсем тума сунаççĕ! Ĕçе юратса туни 
тата профессилĕх сире чи йывăр ыйтусене татса пама, ăслăлăхра тупнă çĕнĕ шухăшсене пурнăçа кĕртме пулăшса 
пыччăр!

Чĕререн ырă сунса
Тĕп редактор, 

филологи ặслặлặхĕн докторĕ, доцент,
Исаев Юрий Николаевич

Хисеплĕ авторсемпе вулакансем!
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Современные образовательные  
стратегии подготовки творческих кадров 
высшей квалификации в области 
исполнительских искусств в России и Австрии
Жукова Г.К.1,a, Пойнтнер Э.2,b, Жукова М.Ю.1,c

1Санкт-Петербургский государственный университет,  
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация,
2Австрийская Ассоциация преподавателей русского языка и литературы,
г. Вена, Австрия.
a  https://orcid.org/0000-0003-0505-0720, e-mail: nefertari2004@yandex.ru
b  https://orcid.org/0000-0002-8216-0950
c  https://orcid.org/0000-0002-0717-5765, e-mail: m.zhukova@spbu.ru

Резюме. Актуальность данного исследования определяется необходимостью обновления теоретико-методиче-
ской базы профессионального образования в области исполнительских искусств, основанной на принципах тра-
диционного гуманитарного образования в классическом университете. Несмотря на наличие в настоящее время 
разнообразных ограничений, интернационализация в творческом образовании не прекратилась, в связи с чем со-
храняется потребность в совместном поиске новых методологических подходов в обучающей деятельности. Среди 
абитуриентов в вузах России и Австрии традиционно высокой востребованностью пользуются образовательные 
программы в области вокального исполнительства. Материалом исследования является структура и содержание 
актуальных образовательных программ магистратуры в области вокального искусства, реализуемых в универси-
тетах Австрии, а также программы бакалавриата в области вокального искусства, реализуемой в Санкт-Петер-
бургском государственном университете. Теоретической рамкой проведенного анализа послужила методология 
Ф. Махлупа, позволяющая выявить ключевые факторы продуктивности образовательных стратегий в области не-
вербального знания. Авторы выявили ключевые аспекты реализации эффективных образовательных стратегий в 
области исполнительских искусств, включающие в себя компетенции, которые позволяют выпускнику реализовать 
себя в качестве исполнителя, педагога, исследователя и просветителя. В результатах исследования авторы фор-
мулируют основные характеристики конвергентной модели инновационного и академически фундированного учеб-
ного плана магистерских программ в области вокального искусства в контексте реализации социальной миссии 
высшего образования в области исполнительских искусств.

Ключевые слова: исполнительское искусство, образовательные стратегии, вокальное искусство.
Для цитирования: Жукова Г.К. Современные образовательные стратегии подготовки творческих кадров выс-

шей квалификации в области исполнительских искусств в России и Австрии / Г.К. Жукова, Э. Пойнтнер, М.Ю. Жуко-
ва // Развитие образования. – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 12-18. – DOI 10.31483/r-105374. – EDN DYOIBN.

The modern educational strategies in the curriculum 
design of master’s degree programmes (vocal art)  

by Austrian and Russian higher education institutions

Abstract. This research aims to meet the needs of the international performing arts professionals interested in delivering 
a relevant, contemporary, and engaging curriculum that combines the educational principles of the Classical University and 
the requirements needed for the survival of the Performing Arts in the digital epoch. Regardless of the existed restrictions, 
an increasing internationalization of performing arts education urges the creation of new methodological approaches in 
curriculum design. The authors identify key features of the modern educational strategies via benchmarking the actual 
curriculum structure on master’s degree (Level 7 by European Qualifications Framework) programmes in Austrian and 
Russian HEI’s. The overall goal is to elaborate the model of the innovative and academically strong curriculum for the 
master's degree programme in vocal arts. Acclaimed in national, regional, and global dimensions, the updated performing 
arts education programmes enrich the actual cultural landscape worldwide.
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PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

Аннотаци. Тĕпчевĕн паян кунхи пĕлтерĕшĕ халăх умĕнче юрлас ăсталăх енĕпе професси вĕренĕвне теорипе 
меслетлĕхĕн классика университечĕн авалтан пыракан гуманитари вĕренĕвне тĕпе хунă никĕсĕ енчен улăшта-
рассипе çыхăннă. Хальхи вăхăтра тĕл пулакан расна чăрмава пăхмасăр пултарулăх вĕренĕвĕн интернацилĕхĕ 
çав-çавах малалла пырать. Çавна май вĕрентӳре çĕнĕлĕх тупас енĕпе те ĕç чарăнмасть. Раççейпе Австрин аслă 
шкулĕсен абитуриенчĕсем вокал енĕпе вăйра тăракан программăсене паян кун та килĕштереççĕ. Австри универ-
ситечĕсен вокал енĕпе хатĕрленĕ магистратура программисем тата Санкт-Петербург патшалăх университечĕн 
юрăçă хатĕрлеме калăпланă бакалавр программисем тĕпчев материалĕ пулса тăчĕç. Тишкерĕвĕн теори никĕсĕ 
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Введение
В современную эпоху одним из важных направле-

ний международных исследований в области образо-
вания являются стратегии адаптации образовательных 
программ к сложным условиям, вызванным пандемией 
COVID-19. В частности, активно изучаются границы 
применимости цифрового и дистанционного обучения 
в музыкальном исполнительстве и педагогике, переос-
мысливается практика музыкального образования. Так, 
в работе David A. Camlin, Tania Lisboa приводятся при-
меры, в которых разграничивается «онлайн-обучение» 
и «экстренное дистанционное обучение»; рассматрива-
ется «поворот» к онлайн-продолжению оффлайновых 
музыкальных практик»; анализируются возможности 
дополнения традиционных моделей общения педаго-
га и ученика их онлайн-взаимодействием [Camlin D, 
Lisboa T., 2021]. В статье Run Tao Ma, Runchun Ma 
анализируются работы ученых из Австралии, Греции, 
США, Англии и др. с точки зрения преимуществ и не-
достатков музыкального онлайн-образования [Ma R., 
Ma R. 2022]. В ряде работ, например, в Оксфордском 
справочнике по социальным сетям и обучению музыке 
приводятся мнения ученых – лидеров в области музы-
кального образования – о том, что «…of what it means to 
be a music learner, teacher, producer, consumer, individual, 
and community member in an age of technologically-
mediated relationships that continue to break down the 
limits of geographical, cultural, political, and economic 
place» (что значит быть изучающим музыку, учителем, 
продюсером, потребителем, индивидом и членом сооб-
щества в эпоху отношений, опосредованных технологи-
ями, которые продолжают разрушать географические, 

культурные, политические и экономические границы) 
[The Oxford Handbook…, 2020]. В современную эпоху 
всеобщей мобильности образовательные программы в 
области музыкального исполнительства продолжают 
привлекать абитуриентов из разных стран.

В рамках данного исследования мы предприняли 
попытку выявить и зафиксировать лучшие практики, 
которые могут служить ориентиром для расширения 
воспроизводства знаний в области искусства, культуры 
и образования. С целью поиска актуальных образова-
тельных стратегий, востребованных на международном 
уровне, мы проанализировали учебные планы образо-
вательных программ австрийских вузов, соответству-
ющих уровню 7 European Qualifications Framework 
(магистратура). Профессиональное музыкальное обра-
зование в Австрии – стране, имеющей на 9 млн. населе-
ния свыше десяти специализированных вузов в сфере 
исполнительских искусств, – имеет богатые традиции и 
длительную историю. Показательный факт – австрий-
ский школьник, сдавая экзамены, завершающие полный 
курс общего среднего образования (MATURA – аналог 
российского ЕГЭ), имеет право выбрать в качестве од-
ного из экзаменационных предметов музыку, поскольку 
этот предмет изучается в школе наряду с другими.

Университетское сообщество и в России, и в Австрии 
признает в качестве идеальной модели классическую 
гумбольдтовскую концепцию научно-исследователь-
ского университета с высокой степенью университет-
ской автономии и академической свободы. При этом 
роль государства в развитии университетского образо-
вания в обеих странах исторически чрезвычайно вы-
сока. Имперский статус обусловливал необходимость 
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использования образовательных стратегий и методов 
обучения, так или иначе адаптированных к языковому, 
культурному и этническому разнообразию, поддержке 
межкультурного общения. В годы правления импера-
трицы Марии-Терезии (1740-1780) в империи Габсбур-
гов были открыты всеобщие образовательные школы, 
введено обязательное начальное шестилетнее образова-
ние, в том числе для девочек. Взгляды Марии-Терезии 
на образование как на фундамент государственной по-
литики отражает ее резолюция от 28 октября 1770 г. на 
протесте кардинала Мигацци против огосударствления 
школ: «школа есть и останется всегда государствен-
ным делом (ein Politicum) [Митрофанов, 1907, с. 726]. 
Культурная, молодежная и образовательная политика 
в современном обществе также связаны между собой 
самым непосредственным образом. Деградация обра-
зования ведет к размыванию и исчезновению образа 
будущего, что губительно для формирования личности.

В свою очередь, активные и плодотворные контакты 
между австрийскими и российскими деятелями искусств 
оказывали влияние на содержание профессионального 
музыкального образования в России во все эпохи. «Вен-
ский репертуар» (от Моцарта, Гайдна, Шуберта, Бетхо-
вена, Черни до Шенберга и Берга) рассматривается как 
основная и содержательная часть обязательных реперту-
арных списков как в Австрии, так и в России. В Вене обу-
чались знаковые фигуры российской фортепианной педа-
гогики XIX–XX вв. – Теодор Лешетицкий у Карла Черни, 
Генрих Нейгауз в классе Леопольда Годовского [Нейгауз, 
1987, с. 20]. В настоящее время мы наблюдаем обратный 
процесс, сталкиваясь со значительным количеством рос-
сийских педагогов в австрийских вузах исполнительских 
искусств. В XXI в. в австрийских вузах ведут препода-
вательскую деятельность всемирно известные скрипачи 
Максим Венгеров (Университет Моцартеум Зальцбурга), 
Борис Кушнир (Университет музыки и исполнительских 
искусств Граца), пианисты Павел Гилилов (Зальцбург) и 
Евгений Синайский (Университет музыки и исполнитель-
ских искусств Вены), вокальный класс в Университете 
музыки и исполнительских искусств Граца ведет Наталья 
Панкратова. В области музыкально-исполнительского 
искусства наиболее яркие примеры российско-австрий-
ского взаимодействия и взаимовлияния можно найти в 
творческих биографиях выдающегося дирижера Влади-
мира Федосеева, оперных звезд Владимира Атлантова и 
Анны Нетребко. Ясный звуковой образ, баланс и пропор-
ция, неагрессивный стиль, упор на интеллектуальный и 
системный подход в обучении исполнительскому искус-
ству – таковы общие черты в преподавании и исполни-
тельской практике, которые ярко и убедительно утвер-
ждают принцип преемственности в рамках развития 
мировых исполнительских школ.

Важно также отметить, что с культурно-полити-
ческой точки зрения, а также исторически и геогра-
фически, Австрия была и остается наиболее удобной 
отправной точкой культурного и образовательного вза-
имодействия между Россией и Европой.

Методология
Методологически важными для данного исследова-

ния являются принципы, изложенные в фундаменталь-

ном труде австрийско-американского экономиста Фри-
ца Махлупа «Знание: его создание, распространение и 
экономическое значение» [Machlup, 1980]. Ф. Махлуп 
рассматривал художественное творчество в числе 
ключевых факторов продуктивности образования и 
обозначил историческую роль невербального знания. 
Опираясь на идеи исследователя, мы утверждаем, что 
платформа общих фундаментальных ценностей, прин-
ципов образования, включает в себя следующее: важ-
ность невербальных форм знания в образовательной 
среде; баланс между компетенциями и знаниями; пе-
редача навыков от педагога ученику в процессе очного 
общения, грамотное внедрение передовых технологий 
с четким методологическим обоснованием.

Для нас важно подчеркнуть, что образовательная 
парадигма классического университета помогает сфор-
мулировать образовательные цели, которые важны 
не только для индивида, но и для социума, а именно: 
сформировать разностороннюю, профессиональную 
личность с независимым мышлением в соответствии с 
гумбольдтовской традицией, что является безусловной 
ценностью как для российской, так и для австрийской 
образовательных систем. В некоторых научных работах 
особо подчеркивается, что для анализа проблем разви-
тия российских университетов первой половины XIX в. 
актуален подход, центральным понятием которого явля-
ется понятие о «классическом» или «гумбольдтовском» 
университете [Андреев, 2009, с. 16].

Однако, работая над обновлением и созданием учеб-
ных планов в современных реалиях, мы должны учи-
тывать значительное количество внешних факторов, 
ограничивающих возможность успешного трудоустрой-
ства и повышения социального статуса выпускников 
творческих направлений профессиональной подготов-
ки. Цифровая трансформация уже привела к значитель-
ным изменениям в способах восприятия окружающего 
мира новым «цифровым» поколением. В этой связи 
даже в такой консервативной сфере, как обучение му-
зыкально-исполнительскому искусству, основанной на 
передаче навыков от мастера ученику путем непосред-
ственного общения, необходим взвешенный подход, 
обеспечивающий профессионально оправданное ис-
пользование инструментов дистанционного обучения. 
Особое внимание также следует уделить формированию 
у обучаемых кросс-культурных адаптивных навыков, к 
которым относятся навыки критического мышления 
[Zhukova, Ono, 2019].

Результаты и дискуссия
Отличительной особенностью высшего образо-

вания в Австрии является традиционно высокий со-
циальный статус выпускников, которым присуждена 
университетская степень: отметки (титул) Dr., Mag., 
Ph.D. вносятся даже в общегражданский паспорт 
(удостоверение личности). Классические универси-
теты с многовековой историей, обладающие высокой 
академической репутацией – Венский университет, 
Зальцбургский университет, Университет Граца – тра-
диционно взаимодействуют в образовательном поле с 
вузами искусств. В Австрии, как и в России, востребо-
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ванность профессионального творческого образования 
обеспечивается сочетанием артистической и педагоги-
ческой репутации мастеров искусств, работающих в 
стране на постоянной основе. Проведенный нами ана-
лиз программ обучения в области вокального искус-
ства Венского Университета музыки и исполнитель-
ских искусств, Университета музыки и театра Граца, 
Университета Моцартеум Зальцбурга позволил выя-
вить наиболее эффективные образовательные страте-
гии, актуальные для педагогического взаимодействия 
в рамках подготовки кадров высшей квалификации в 
университетах России.

Университет музыки и исполнительских искусств 
Вены считается одним из наиболее влиятельных вузов 
мира, в настоящее время занимая 7-е место в предмет-
ном рейтинге QS в области исполнительских искусств. 
Ежегодно университет представляет более 1300 твор-
ческих и научных мероприятий, являясь крупнейшим 
организатором культурных мероприятий в Австрии.

Университет музыки и исполнительских искусств 
Граца – старейшая музыкальная образовательная ин-
ституция Австрии, история которой началась с откры-
тия в 1816 г. школы пения при Академическом музы-
кальном обществе (Akademischer Musikverein) Граца. 
С 1998 г., наряду с еще пятью музыкальными вузами, 
сменила статус с Kunsthochschule (Высшая школа му-
зыки) на Universität (Университет).

Мы проанализировали структуру и содержание 
учебных планов магистратуры в области вокального 
искусства (EQF, уровень 7), реализуемой в обоих ву-
зах по трем профилям: магистр искусств в области 
камерного пения, ораториального и концертного ис-
полнительства; магистр искусств в области вокального 
исполнительства; магистр искусств в области сцениче-
ского исполнительства (оперы и музыкального театра).

Удачным решением представляется точная фикса-
ция видов учебной работы, отражающая специфику 
вокального обучения и облегчающая учет трудозатрат 
как студентов, так и преподавателей, концертмейстеров 
и тьюторов. Значительный объем практических заня-
тий видов AI (Individual Artistic Instruction), AG (Artistic 
Group Instruction), PR (Practicum), EX (Exercise) направ-
лен на совершенствование вокального мастерства. Ком-
плекс дисциплин, реализуемых в форматах PJ (Project), 
LE (Lecture), LX (Lecture with Exercise), LC (Lecture with 
Conversatorium) обеспечивает углубление профессио-
нальной подготовки студентов к их творческой реали-
зации в качестве концертирующих певцов, обладающих 
также исследовательскими и педагогическими компе-
тенциями в конкретной профессиональной области.

На всех трех профилях в одинаковом объеме реа-
лизуются важнейшие для успешного международного 
трудоустройства вокалистов курсы в области права в 
театрально-концертной практике, карьерного консуль-
тирования, психологической устойчивости при про-
хождении кастингов, медиаграмотности. Подчеркнем, 
что в обоих вузах именно в этих дисциплинах наиболее 
активно внедряются самые технологически передовые 
инструменты и практики цифрового обучения, что 
представляется логичным и оправданным с методиче-
ской точки зрения.

Профиль «Магистр искусств в области камерного 
пения» имеет наиболее разнообразный спектр дисци-
плин. Особый симбиоз поэтического слова и звука, 
характерный для жанра Lied, аналитически и критиче-
ски освещается в сопровождающем обучение семинар-
ском курсе, завершающемся обсуждением письменной 
курсовой работы студента. Основная цель – добиться 
понимания как немецкоязычной поэзии, так и поэ-
зии других культур. Здесь необходимо отметить еще 
одну важную особенность данной магистерской про-
граммы: она не только дает возможность вокалистам 
овладеть итальянским языком до уровня B1, но также 
изучать французский и русский языки в течение 2-х 
семестров. Разумеется, данное обучение имеет спец-
ифические методические задачи, ориентированные на 
творческую специальность обучаемых. Но его резуль-
таты позволяют сделать важный для нас общий вывод 
о том, что благодаря сформированному у музыкантов 
и певцов профессиональному навыку воспринимать 
на слух сложные, протяженные во времени компози-
ции, обогащенные гармоническим, мелодическим и 
ритмическим разнообразием, происходит достаточно 
быстрое и качественное усвоение ими вербальных тек-
стов, что положительно сказывается и в целом на тем-
пах освоения иностранного языка.

Профиль «Магистр искусств в области вокального 
исполнения» адаптирует студента к меняющейся про-
фессиональной среде, предъявляющей высокие требо-
вания к творческому образованию в части разнообразия 
и гибкости карьерных траекторий выпускников. Учеб-
ный план сфокусирован на освоении практических на-
выков в таких областях, как оперетта и музыкальный 
театр, профессиональное хоровое пение, вокальный ан-
самбль, различные формы профессиональной деятель-
ности, которые включают пение, актерское мастерство, 
сценическое движение. Особое внимание уделяется 
развитию чувства стиля и овладению приемами звуко-
извлечения, развитию тембрового слуха, необходимого 
для освоения исполнительской практики, известной как 
Wiener Klangstil (венское звучание).

Учебный план образовательной программы «Ма-
гистр искусств в области сценического исполнения 
(опера и музыкальный театр)» направлен на подготов-
ку артистов музыкальных театров. Значительный объем 
времени отведен подготовке стилистически разнообраз-
ного репертуара, включающего оперные партии, рабо-
те над сценическим воплощением образа. В этой связи 
востребованы исследовательские, аналитические и об-
щекультурные компетенции, необходимые студенту для 
создания полноценной интерпретации оперной партии. 
Помимо высокого качества музыкального исполнения, 
особое внимание уделяется вдумчивому интеллекту-
альному проникновению в образ изображаемого героя. 
Основная цель разработчиков данной магистерской 
программы – сформировать и предложить студентам ху-
дожественно-практическое, научное и социально-реф-
лексивное содержание обучения, необходимое для 
развития артистической индивидуальности будущих 
оперных певцов, артистов музыкальной драмы.
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Образовательная программа Университета Моцар-
теум Зальцбурга «Магистратура в области вокального 
искусства» имеет сходный с описанными выше учеб-
ный план с большим вниманием к исследовательскому 
компоненту обучения. Магистерский экзамен включает 
защиту творческого и научного магистерского проек-
та, а также публичные выступления перед комиссией в 
конце последнего семестра. Тематика творческого и ис-
следовательского проектов утверждается в начале курса 
магистратуры учебной комиссией, магистерский экза-
мен перед комиссией состоит из двух публичных вы-
ступлений. Обучение в рамках программы «Магистра-
тура в области оперы и музыкального театра» позволяет 
студенту достичь статуса солиста, необходимого для 
выступления на оперной сцене в ведущих партиях, а 
также для занятий сольной концертной деятельностью. 
Внимание уделяется практической подготовке в области 
достижения индивидуальной конкурентоспособности в 
международном музыкальном и театральном бизнесе. 
Программные требования включают пять оперных пар-
тий разных стилевых эпох, в том числе не менее одной 
партии из оперы Моцарта, и десять арий или сольных 
сцен из опер различных стилевых эпох. Во второй части 
экзамена предусмотрено публичное выступление с ор-
кестром в рамках оперного спектакля.

Связь между исполнительским и исследовательским 
компонентами творческого образования в Университе-
те Моцартеум обеспечивается отдельными исследова-
тельскими подразделениями: «Институт интерпрета-
ции опер Моцарта» и «Институт истории музыкального 
восприятия и интерпретации творчества Моцарта» 
(IMRI). Деятельность данных научно-творческих цен-
тров концентрируется на исследованиях рецепции 
творческого наследия Моцарта в конкретном культур-
но-историческом контексте (в том числе, в контексте 
современной массовой культуры). Исследование исто-
рии интерпретации посвящено избранным аспектам 
истории исполнительства моцартовского репертуара.

В Санкт-Петербургском государственном универ-
ситете профессиональная подготовка в области во-
кального искусства ведется, начиная с 2012 г., в рамках 
основной образовательной программы бакалавриата 
«Академическое пение» (EQF 6). Университет со своей 
историей, восходящей к 1724 году, является старейшим 
высшим учебным заведением России, на протяжении 
почти трех столетий он играет ключевую роль в образо-
вательной и культурной политике. Задолго до создания 
российских профессиональных вузов искусств (консер-
ваторий, академий художеств, театральных академий) 
Петербургский университет осуществлял свою миссию 
центра культурной и художественной жизни Россий-
ской империи.

Образовательная программа бакалавриата СПбГУ 
«Академическое пение» разработана по инициативе 
художественного руководителя Академии молодых 
оперных певцов Мариинского театра, народной артист-
ки Российской Федерации Ларисы Гергиевой с учетом 
стандартов работодателя, в качестве которого выступил 
Мариинский театр – не только как один из крупнейших 
театров мира, но и как автор государственной культур-

ной политики, ведущий просветительскую работу и 
активно развивающий филиальную сеть в российских 
регионах. Академия молодых оперных певцов Мариин-
ского театра уже более 20 лет сочетает в себе функцио-
нал стажерской труппы театра, карьерного акселератора 
и творческой лаборатории, реализующей востребован-
ные комплексные проекты, в которых значительное 
место занимают культурные события, направленные на 
вовлечение в орбиту академического музыкального ис-
кусства широкой аудитории в России и за ее пределами.

Важнейшим аспектом подготовки творческих ка-
дров высшей квалификации является контроль резуль-
татов образовательного процесса. Все творческие эк-
заменационные испытания проводятся в помещениях 
театра. Таким образом студентам бакалавриата СПбГУ 
предоставляется возможность воспитываться в эсте-
тике Мариинского театра, иметь доступ к его инфра-
структуре на протяжении всего периода подготовки 
молодого вокалиста к работе на большой сцене. Худо-
жественно-творческое руководство образовательной 
программой «Академическое пение» системно осу-
ществляется Советом образовательной программы под 
председательством Ларисы Гергиевой. Совет, в который 
входят солисты, ведущие концертмейстеры, режиссеры 
и оперные коучи, участвует в выработке образователь-
ных стратегий, в экспертизе структуры и содержания 
учебных планов, решении вопросов кадровой политики 
и развития соответствующих образовательных направ-
лений.

В 2022 г. в СПбГУ создан Центр сохранения, рестав-
рации и актуализации объектов культурного наследия. 
Наряду с другими направлениями, в Центре ведется 
работа по изучению и сохранению объектов нематери-
ального наследия в области музыкального искусства, 
к которым относятся такие виды нематериального эт-
нокультурного достояния, как исполнительские и ин-
терпретационные традиции, а также уникальные об-
разовательные практики в музыкальной педагогике. В 
задачи Центра входит исследовательская и экспертная 
поддержка разработки актуальных образовательных 
стратегий подготовки кадров высшей квалификации в 
области искусств по наиболее востребованным направ-
лениям обучения: данное исследование проведено с це-
лью создания конвергентной модели инновационного 
и академически фундированного учебного плана маги-
стерских программ в области вокального искусства.

Выводы
Проведенное нами исследование дает основания 

сформулировать ключевые принципы, на которых ос-
новывается разработка современных образовательных 
программ подготовки творческих кадров высшей ква-
лификации в области вокального искусства в России  
и Австрии.

1. Миссия образовательной программы сформули-
рована с опорой на образовательную парадигму клас-
сического университета.

2. Содержание обучения направлено на формиро-
вание цельной, духовно богатой творческой личности, 
сознательно развивающей свои творческие и познава-
тельные способности.
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3. Формы учебной работы отличаются гибкостью и 
разнообразием, а также направленностью на формиро-
вание компетенций, обеспечивающих стабильность ка-
рьерной траектории выпускников. В целях успешного 
трудоустройства профессионалов в области исполни-
тельского искусства, особое внимание уделено языко-
вым компетенциям, а также навыкам межкультурного 
взаимодействия в профессиональной сфере в рамках 
таких социальных ролей, как исполнитель, педагог, ис-
следователь, просветитель.

4. В структуру учебного плана заложен професси-
онально оправданный объем индивидуальной работы 
со студентом, позволяющий эффективно использовать 
основное преимущество обеих образовательных си-
стем, а именно – наличие сильных творческих школ и 
принципиально «не тиражируемых» методик обучения, 
которые возможно освоить только в парадигме «Ма-
стер – ученик». Передовые технологические решения 
выводят образовательный процесс на современный 
уровень, приемлемый для творческих личностей, пла-
нирующих найти новые пути в искусстве и гуманитар-
ных науках.
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Женское образование в России  
как важнейшая составная часть «женского 
вопроса»: по материалам публицистической 
литературы второй половины XIX - начала XX вв.
Поздняков А.Н.
Государственный гуманитарно-технологический университет,
г. Орехово-Зуево, Российская Федерация.

 https://orcid.org/0000-0003-3651-4532, e-mail: alnikpoz@mail.ru

Резюме. Цель статьи – изучение изданных во второй половине XIX – начале XX вв. публицистических материа-
лов, связанных с освещением женского вопроса в России, выявление на их основе подходов к решению проблем 
становления и развития женского образования, прослеживание тенденций в их общественном восприятии, сопо-
ставление занимаемых позиций. Исследование проведено на материалах, посвященных женскому вопросу и жен-
скому образованию как его важнейшей составной части, опубликованных во второй половине XIX – начале XX вв. 
Они принадлежат не только известным общественным деятелям, писателям, но и тем, для кого публицистика ста-
ла новым опытом деятельности. В результате исследования было выявлено, что вопросы становления и развития 
женского образования как одной из важнейших составных частей женского вопроса получили широкое освещение 
в публицистической литературе исследуемого периода. Она отражала различные позиции по данной проблеме, 
сложившиеся в обществе. Изучение литературы позволило более глубоко понять суть общественных настроений 
того времени, прочувствовать эмоциональный накал, ближе принять результаты. Анализ источникового матери-
ала показал, что все более растущими и активными становились ряды участников женского движения и его сто-
ронников. Несмотря на постепенное сокращение числа противников, их борьба, приобретая различные формы, в 
течение многих десятилетий наносила существенные удары, сдерживая возможные успехи. Особое место в обще-
ственной жизни занимали либералы, деятельность которых в основном представляла собой словесные заявления.
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Abstract. The purpose of the article is to study the journalistic materials published in the second half of the XIX – early 
XX centuries related to the coverage of the women's issue in Russia, to identify on their basis approaches to solving the 
problems of the formation and development of women's education, to trace trends in their public perception, to compare 
their positions. Materials on the women's issue and women's education as its most important component, published in the 
second half of the XIX – early XX centuries. They belong not only to famous public figures, writers, but also to those for 
whom journalism has become a new experience. The issues of the formation and development of women's education as 
one of the most important components of the women's issue were widely covered in the journalistic literature of the period 
under study. It reflected various positions on this issue that have developed in society. The study of literature allowed 
us to understand more deeply the essence of the public mood of that time, to feel the emotional intensity, to accept the 
results closer. The analysis of the source material showed that the ranks of the participants of the women's movement and 
its supporters became increasingly growing and active. Despite the gradual reduction in the number of opponents, their 
struggle, taking various forms, has been dealing significant blows for many decades, holding back possible successes. A 
special place in public life was occupied by liberals, whose activities were mainly verbal statements.
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ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Аннотаци. Cтатья тĕллевĕ – XIX ĕмĕрĕн иккĕмĕш çурринчен тытăнса XX ĕмĕрен пуçламăшĕнче Раççейĕн 
хĕрарăм ыйтăвĕпе çыхăнтарса пичетленĕ публицистика материалне тĕпчесси, çавна май хĕрарăм вĕренĕвĕпе 
çыхăннă ыйту епле пуçланса аталаннипе ăна епле татса панине ăнлантарса парасси, ыйтусене халăх ăс-тăнĕ епле 
пăхнине сăнасси, вăл шухăша тепринпе танлаштарасси. Материалсене обществăн паллă çыннисем тата писатель-
сем кăна мар, публицистика пурнăçĕнче çĕнĕ опыт пулса тăнă çынсем те çырнă. Тĕпчев эпир палăртнă вăхăтра 
хĕрарăмсене вĕрентесси публицистикăра чылай пысăк вырăн йышăннă ыйту пулнине кăтартать. Публицистика 
тапратнă ыйту пирки обществăра расна шухăш пулнине ĕнентерет. Литературăна тĕпчени ун чухне общество епле 
кăмал-туйăмпа пурăннине, хĕрӳлĕх епле вăйлана-вăйлана кайнине тата та тарăнрах туйса илме май пачĕ. Мате-
риала тĕпчени хĕрарăмсен юхăмĕн çыннисем, вĕсене хӳтĕлекенсен речĕ майĕпен ӳссе, вăйланса пынине, çынсен 
хастарлăхĕ хăват илсе аталаннине кăтартать. Хирĕçлисен йышĕ майĕпен чакса пынă пулин те вĕсен кĕрешĕвĕ 
расна форма йышăнса нумай-нумай теçетке çул сиен çине сиен кӳнĕ, малалла талпăнакансене ăнăçу тума чăрман-
тарнă. Хăйне майлă вырăнта либералсем тăнă. Вĕсен ĕçĕ-хĕлĕ, тĕпрен илсен, хăйсен шухăшне халăха пĕлтернипе 
анчах çыхăннă.

Тĕп сăмахсем: хĕрарăм ыйтăвĕ, хĕрарăм юхăмĕ, хĕрарăм вĕренĕвĕ, хĕрарăма ирĕклентерни (хĕрарăмсен эман-
сипацийĕ), тĕнчере пур хаклăха йышăнманни (нигилизм).

Цитатăлама: Поздняков А.Н. Раççей «хĕрарăмĕсен вĕренĕвĕ» «хĕрарăм ыйтăвĕн» пĕлтерĕшлĕ 
пайĕ пулни: XIX ĕмĕрĕн иккĕмĕш çурринчен пуçласа XX ĕмĕрĕн пуçламăшĕнче пичетленнĕ публицисти-
ка материалĕсем тăрăх // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 19-28. – DOI 10.31483/r-105736. –  
EDN PQNZTW.

Введение
Вторая половина XIX в. являлась временем актив-

ного развития в России, как и в других странах мира, 
«женского вопроса» и «женского движения». Женский 
вопрос – это комплекс специфических проблем, связан-
ных с положением и ролью женщин в обществе и семье; 
женское движение – движение за освобождение жен-
щин, за равноправие между мужчинами и женщинами. 
Близко к указанным понятие «эмансипация женщин». 
Оно заключается в предоставлении женщинам равно-
правия в общественной, трудовой и семейной жизни.

Суть женского вопроса, как представляется, можно 
показать, опираясь на позицию в этой сфере историка, 
публициста, прозаика Безобразова Павла Владимиро-
вича. В своей публичной лекции, прочитанной 9 де-
кабря 1892 г., он утверждал: «Женский вопрос, в сущ-
ности, нисколько не менее вопрос мужской: сколько 
бы мы ни старались отводить женщине особое место 
в природе, мы неразрывно с ней связаны, как бы ни 
презирали ее, обойтись без нее мы не можем, вся наша 
жизнь зависит от ее жизни. Когда женщину противопо-
лагают мужчине, ей отмежевывают семейную жизнь, 
ему общественную деятельность, противополагают то, 
в чем нет ничего противоположного, разъединяют то, 
что на самом деле сливается» [Безобразов, 1893 с. 8–9].

Изучение женского вопроса в дооктябрьской России 
находится в поле зрения современных исследователей. 
Среди публикаций можно назвать статьи Коваль Каро-
лины Сергеевны [Кова, 2021], Кураева Алексея Никола-
евича [Кураев, 2020], Сергунина Владимира Алексан-
дровича [Сергунин, 2020] и др.

Раççей «хĕрарăмĕсен вĕренĕвĕ» «хĕрарăм ыйтăвĕн» 
пĕлтерĕшлĕ пайĕ пулни: XIX ĕмĕрĕн иккĕмĕш 
çурринчен пуçласа XX ĕмĕрĕн пуçламăшĕнче 
пичетленнĕ публицистика материалĕсем тăрăх
Поздняков А.Н.
Патшалăх гуманитарипе технологи университечĕн,
Орехово-Зуево, Раççей Федерацийĕ.
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Целью представленной работы является изучение 
изданных во второй половине XIX – начале XX вв. пу-
блицистических материалов, связанных с освещением 
женского вопроса в России, выявление на их основе 
подходов к решению проблем становления и развития 
женского образования, прослеживание тенденций в их 
общественном восприятии, сопоставление занимае-
мых позиций.

Материал исследования
Источниковую базу исследования составляют опу-

бликованные во второй половине XIX – начале XX вв. 
публицистические материалы, посвященные женскому 
вопросу и женскому образованию как его важнейшей 
составной части. Выбор данной группы источников 
определяется самим характером публицистики как 
вида литературных произведений, обращенных к ак-
туальным проблемам текущей жизни общества, явля-
ющихся средством выражения общественного мнения. 
Женский вопрос в исследуемый период был одним из 
наиболее актуальных для России и для других стран. 
Анализ публицистических материалов позволяет выя-
вить отношение в обществе к проблемам, связанным с 
положением женщин, проследить разнообразие пред-
лагавшихся путей их решения.

Изученные публикации принадлежат не только из-
вестным общественным деятелям, писателям, но и тем, 
для кого они явились новым опытом в общественно-по-
литической деятельности. Среди авторов В. А. Вагнер, 
С. С. Дидидзе, М. Л. Златковский, М. Н. Катков, М. В. 
Кечеджи-Шаповалов, Е. О. Лихачева, В. П. Мещерский, 
М. И. Михайлов, Н. И. Пирогов, М. И. Покровская, В. В. 
Розанов, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Н. Шабанова и др.

Тишкер статйи

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2023) Vol. 6 No. 1, 19-28

21

PEDAGOGY AND MODERN EDUCATION

Результаты исследования
«Женский вопрос возник на наших глазах» [6, 

с. 535]. Так писал в 1895 г. в одном из французских 
журналов русский писатель, драматург и поэт Капнист 
Петр Иванович. «Специально взятый вопрос о поло-
жении женщины и о ее равноправности в обществе и 
государстве, – отмечал он, – только за последнее вре-
мя восстал, как строгий и справедливый протест про-
тив вековечной неправды (выделено автором. – А.П.)»  
[Капнист, 1901, с. 535]. Этим своим заявлением П. И. 
Капнист подчеркивал, что женский вопрос по своей 
сути назревал давно. Этой позиции придерживались 
практически все авторы, стремившиеся к его серьезно-
му и глубокому анализу.

Так, в работе профессора и издателя Михаила Ва-
сильевича Кечеджи-Шаповалова «Женское движение в 
России и за границей» указывалось, что начало жен-
ского движения относилось ко времени Великой фран-
цузской революции. Позднее, в первой половине XIX 
в., развитие идей эмансипации женщин было тесно 
связано с именем «романистки» Жорж Санд. Однако 
ее сочинения, по мнению М. В. Кечеджи-Шаповалова, 
лишенные экономической, государственной и социаль-
но-политической точек зрения, не оказали «существен-
ного влияния на ход событий».

Он был убежден, что важнейшее значение для из-
менения положения женщин имело «формирование 
промышленного строя с широким применением ма-
шин», который нанес «смертельный удар» экономиче-
ской деятельности женщины в семье, ее кустарному 
труду. Но, лишив женщину прежней области приложе-
ния ее труда, крупная промышленность создала почву 
для широкой деятельности женщины в обществе. «На 
сцену, – констатировал М. В. Кечеджи-Шаповалов, – 
выступает так называемый «женский вопрос», вербует 
для себя энергичных и талантливых деятелей, волнует 
все лучшие мыслящие умы, разрабатывается теорети-
чески…» [Кечеджи-Шаповалов, 1902, с. 8].

По мере обострения женского вопроса все более 
активным становилось женское движение, целью ко-
торого являлось установление равных с мужчинами 
прав в различных сферах жизни. Женское движение 
в России имело много общего с процессом его разви-
тия в других странах, отличаясь и своей спецификой. 
Его истории и основным особенностям был посвящен 
опубликованный в 1912 г. «Очерк женского движения 
в России». Автором работы являлась Анна Николаев-
на Шабанова, писательница и общественный деятель, 
председатель первой официально признанной в России 
женской общественной организации «Русское женское 
взаимно-благотворительное общество».

А. Н. Шабанова заключала, что на твердую почву 
женское движение в России вступило во второй полови-
не XIX в. Под влиянием «светлых и смелых» идей «пе-
редовых учителей женщин» Н. А. Добролюбова, Д. И. 
Писарева, М. И. Михайлова, «в особенности» Н. Г. Чер-
нышевского, русская женщина «вступила на путь эман-
сипации». «Влияние освободительной эпохи, наплыв 
новых идей, призыв к новой жизни, падение крепостно-
го права, изменившего экономические условия жизни, 

подняли дух женщины и повели ее к самостоятельному 
заработку и к исканию свободы» [Шабанова, 1912, с. 7].

В российском обществе сложилось разное пони-
мание женского вопроса. Все более широким стано-
вилось число поддерживавших необходимость его 
разрешения, выступавших за решительное изменение 
положения женщин в обществе. Одним из ярких пред-
ставителей этой позиции был Михаил Илларионович 
(Ларионович) Михайлов. Названный А. Н. Шабановой 
в числе «передовых учителей женщин», он в опреде-
ленной степени являлся идеологом женского движе-
ния. Активный сторонник женской эмансипации, М. 
И. Михайлов стал широко известен благодаря таким 
своими публикациям, как «Женщины, их воспитание и 
значение в семье и обществе», «Женщины в универси-
тете», «Уважение к женщинам» и др. «Только коренное 
преобразование женского воспитания, общественных 
прав женщины и семейных отношений, – заявлял он, – 
представляется… спасением от нравственной шатко-
сти, которой, как старческой немочью, больно совре-
менное общество» [Михайлов, 1903, с. 10].

Известна была изложенная М. И. Михайловым ар-
гументация тех, кто выступал за сохранение сложив-
шегося в обществе женского статуса: «Женщина ниже 
мужчины в физическом отношении, ergo («вследствие 
этого». – А. П.) – должна быть подчинена ему; женщина 
ниже мужчины в умственном отношении, ergo – долж-
на быть подчинена ему; женщина ниже мужчины в 
нравственном отношении, ergo – должна быть трижды 
подчинена ему. Подчинение невозможно при равенстве 
прав и образования, стало быть: не давать женщине ни 
таких прав, ни такого образования» [Михайлов, 1903, 
с. 11].

М. И. Михайлов выдвигал требование, которое с воо-
душевлением воспринимался его сторонниками: «Надо 
открыть женщине свободный доступ ко всем родам дея-
тельности… <…> Участие в труде и промышленности, 
в науке и искусстве… должно быть доступно каждому 
совершеннолетнему члену общества» [Михайлов, 1903, 
с. 70].

Инициатором практических действий по пересмотру 
общественного статуса женщин являлся русский хи-
рург, естествоиспытатель и педагог Николай Иванович 
Пирогов. Особенностью его взглядов было следование 
«благоразумной эмансипации женщин», гармонии в 
решении женского вопроса. Он с возмущение отрицал 
утверждавшуюся разницу «в организации полов», «на-
пример, меньший вес в мозгу и проч.». Если женщина 
получит надлежащее образование и воспитание, уве-
ренно утверждал Н. И. Пирогов, женщина сможет так 
же хорошо усвоить себе научную, художественную и 
общественную «культурность», как и мужчина. «При 
этом главное условие только то, чтобы женщина всег-
да сохраняла в себе физиологическую и нравственную 
женственность и выучилась бы не расставаться с нею 
(выделено автором. – А. П.)» [Пирогов, 1910, стб. 738].

Наряду с постоянно нараставшим в России числом 
сторонников и активных участников женского движе-
ния значительным было число его принципиальных 
противников. Одним из наиболее видных и влиятель-
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ных среди них был князь Владимир Петрович Мещер-
ский. Женский вопрос в России он считал столько же 
«противоисторическим», сколько «противоестествен-
ным». В изданном в 1876 г. сборнике «Речи консерва-
тора» он заявлял: «Когда из среды нашего общества 
возникает так называемый женский вопрос, он со-
провождается поразительным фактом: в ту же минуту 
равновесие нарушается, и женщина, требующая себе 
новых прав, – перестает быть женщиной: в одной, 
полуобразованной среде – ей нужны синие очки и об-
стриженные волосы, как признаки своего протеста, а 
в другой среде, более образованной – она доходит до 
последних пределов извращения мыслей…» [Мещер-
ский, 1876, с. 8].

В. П. Мещерский был убежден, что «область жен-
щины» – семья, «цель ее» – воспитание, «сила ее» – 
любовь. Он утверждал, что всякая женщина должна 
быть воспитываема с целью быть женой своего мужа, 
хозяйкой своего дома и матерью своих детей. «К какой 
бы среде ни принадлежала женщина, какая бы ни была 
программа ее школы воспитания, <…> основная мысль 
его должна быть приготовление женщины в роли жены 
и матери» [Мещерский, 1876, с. 50–51].

Своеобразный ответ В. П. Мещерскому давал из-
вестный русский философ, публицист и писатель Васи-
лий Васильевич Розанов. Он с негодованием говорил об 
установившихся «правах» женщины в семье, которые 
состояли в праве «быть вписанной в мужнин паспорт и 
получить от него «билет» на поездку в соседний город» 
[Розанов, 1903, с. 449]. В. В. Розанов заявлял: «Именно 
в интересах семьи, о которой хлопочут часто бессемей-
ные консерваторы, нужно пожелать торжества женщин 
на поприще труда и полного им равенства с нами в 
юридическом и экономическом положении. Только тог-
да прочно и надежно может быть поставлена… семья, 
когда подадут в ней свой «votum» заинтересованнейшие 
существа: матери, жены, дочери, девушки и женщины» 
[Розанов, 1903, с. 448].

Значительную часть общественности составляла 
своеобразная категория людей, называвшейся «либе-
ралами». Характерную для них позицию с присущим 
ему мастерством нарисовал в очерке «По части жен-
ского вопроса», вошедшего в цикл «Благонамеренные 
речи», великий русский писатель-сатирик Михаил Ев-
графович Салтыков-Щедрин. Выступая от имени либе-
рала, он восклицал: «Если я люблю на досуге послу-
шать, какие бывают на свете вольные мысли, то ведь 
это ни в каком случае никому и ничему повредить не 
может. Ведь я не выхожу с оружием в руках! Ведь я 
люблю вольные мысли лишь постольку, поскольку они 
представляют matiere a discussion («предмет обсужде-
ния». – А.П.)! Будемте спорить, господа! Raisonnons, 
messieurs, raisonuons! («Давайте рассуждать, господа, 
давайте рассуждать». – А.П.). Но чтобы, с Божьею по-
мощью, выйти с вольными мыслями куда-нибудь на 
площадь... Нет, это уж позвольте, господа! Это запре-
щено-с!» [Салтыков–Щедрин, 1895, с. 285–286].

Таким образом, в российском обществе сформиро-
вались различные позиции по поводу решения женско-
го вопроса: от активного участия в женском движении 

до яростного противодействия ему. Немало было и тех, 
кто, с определенной долей сочувствия относился к про-
блемам женского неравноправия, однако не выступал 
с протестом и не ратовал за решительные действия, а 
ожидал постепенного, без каких-либо потрясений осу-
ществления тех или иных шагов в нужном направлении.

Женский вопрос содержал одну из важнейших про-
блем, необходимость решения которой во многом объ-
единяла представителей различных слоев общества, 
стоявших по другим вопросам на разных позициях. 
Этой проблемой было женское образование.

«Так называемый женский вопрос, обширный и 
сложный, тесно связан с вопросом о женском образова-
нии» [Фришмут, 1902, с. 220]. Это заявление принадле-
жало педагогу, критику и литературоведу Марии Яков-
левне Фришмут. Ее статья «О женском образовании», 
опубликованная в начале 1890-х гг. в журнале «Вестник 
воспитания», «много заставила о себе говорить» [Фриш-
мут, 1902, с. IX]. Это написал Владимир Владимирович 
Святловский в предисловии к изданному в 1902 г. по-
смертному сборнику критических очерков и статей М. 
Я. Фришмут.

Указанное заявление М. Я. Фришмут было не фор-
мальным, а несло в себе глубокий смысл. Опираясь на 
убеждение, что «большое значение для общества имеют 
не столько реформы, как подготовка к ним, зрелость для 
пользования ими» [Фришмут, 1902, с. 220], она особо под-
черкивала значение женского образования. Оно, основан-
ное на «любовном и доверчивом» отношении к женскому 
вопросу, «верной постановке» его, должно было обеспе-
чивать духовный подъем в женской среде, готовность и 
стремление женщин к изменению своего положения.

М. Я. Фришмут в своей статье основывалась на 
том, что общество уже далеко от того времени, ког-
да «почтенные родители» боялись, что образование 
«вредно в нравственном отношении», давая мыслям 
«опасное направление». Однако настороженное отно-
шение к женскому образованию сохранялось. «Если 
громкий протест слышится редко… потому, что не-
ловко открыто выступить против современных идей 
прогресса, – подчеркивала М. Я. Фришмут, – то тем 
чаще встречаем опасение против вредного излиш-
ка (выделено автором. – А.П.) в этом направлении»  
[Фришмут, 1902, с. 215]. Она озвучила сформировав-
шийся к тому времени в обществе своего рода девиз 
относительно женского образования: «Нужно много, 
но не слишком много». Отсюда и основа дискуссий в 
обществе по поводу женского образования состояла не 
в его поддержке или отрицании как такового, а в сте-
пени ограничения. М. Я. Фришмут сформулировала те 
базовые вопросы, по поводу которых разворачивались 
споры: В каких размерах допустить образование для 
женщин? Какая цель имеется в виду? В чем суть жен-
ского образования? Каким потребностям оно должно 
удовлетворять? «…Решение упомянутых вопросов, – 
считала она, – тесно связано со взглядом на женщину 
вообще, а взгляд этот различен…» [Фришмут, 1902, 
с. 216].

Реальное начало российского женского образования 
было связано с именем Екатерины II. Об этом писала в 
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своем издававшемся в 1890–1901 гг. фундаментальном 
труде «Материалы для истории женского образования 
в России», отличавшемся богатой фактологической де-
тализацией, писательница и переводчица Елена Оси-
повна Лихачева. Она говорила, что «до восьмидесятых 
годов настоящего (XIX. – А.П.) столетия мы, в отно-
шении женского образования, среднего и высшего, 
стояли впереди всех европейских государств. Этим 
Россия обязана императрице Екатерине II, которая… 
положила прочное основание среднему образованию 
русских женщин» [Лихачева, 1890, с. III]. Этим основа-
нием явилось открытие в соответствии с Высочайшим 
указом от 5 (16) мая 1764 г. первого в России среднего 
женского учебного заведения – Императорского воспи-
тательного общества благородных девиц. В стране оно 
получило название Смольный институт.

Нельзя не подчеркнуть инициативу, исходившую 
от высшей государственной власти в деле становле-
ния в России женского образования. После Смольного, 
созданного Екатериной II, в 1797 г. императрицей Ма-
рией Федоровной был открыт Мариинский институт, 
в следующем году появились Екатерининский и Пав-
ловский. Позже институты благородных девиц стали 
открываться и в губернских центрах.

К середине XIX в. в условиях существенно изме-
нившегося социально-экономического и политическо-
го положения в стране сформировалась настоятельная 
потребность в расширении и качественном совершен-
ствовании женского образования. К такому заключе-
нию, в частности, пришел журналист Николай Елисе-
евич Зинченко в своем историческом очерке «Женское 
образование в России», опубликованном в 1901 г. Под-
черкивая, что конец 1850-х – начало 1860-х годов были 
эпохою пробуждения в России общественного самосо-
знания, возникновения «живых вопросов», он отмечал 
наличие среди них потребности «в учреждении для 
женщин открытых всесословных учебных заведений, 
где могли бы получать образование как дети дворян и 
зажиточных родителей, так и дети родителей из других 
сословий» [Зинченко, 1901, с. 23].

Важнейшим шагом на пути их создания стало от-
крытие 19 апреля 1858 г. в системе учебных заведений 
Ведомства императрицы Марии первого общедоступ-
ного женского училища. Параллельно с открытием 
новых Мариинских училищ стали создаваться, в том 
числе за счет общественных средств и пожертвований, 
женские училища, официально подчиненные Мини-
стерству народного просвещения. Через некоторое 
время Мариинские училища и женские училища Ми-
нистерства народного просвещения получили статус 
женских гимназий.

Екатерина II стала основательницей и начального 
женского образования в России. 5 августа 1786 г. ею был 
утвержден «Устав народным училищам в Российской 
Империи», которые должны были открываться «во всех 
губерниях и наместничествах». Устав предусматривал 
обучение в них как «учеников», так и «учениц».

Закреплено и расширено женское начальное обра-
зование было в ходе образовательной реформы, осу-
ществлявшейся императором Александром II. 14 июля 

1864 г. вышло «Положение о начальных народных 
училищах». В соответствии с ним предусматривалось 
«иметь отдельные училища мужские и женские». Там, 
где не представлялось такой возможности, «дети обое-
го пола» должны были обучаться совместно.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
сфера женского общего образования, начального и 
среднего, пользуясь поддержкой власти, не испыты-
вало острого противодействия на пути своего разви-
тия. Это объяснялось тем, что сама жизнь диктовала 
необходимость обеспечения соответствующего уровня 
общей культуры населения, а оно без должного образо-
вания женской его части не могло быть таковым.

Интересными с точки зрения исторического источ-
ника являются размышления по поводу формировав-
шегося женского среднего образования Бориса Ан-
тоновича Павловича, историка и педагога, имевшего 
широкий опыт преподавательской деятельности в 
различных типах женских учебных заведений в Рос-
сии исследуемого периода. Это дало ему необходимые 
основания для того, чтобы написать статью «Суще-
ственные особенности наших женских среднеучебных 
открытых заведений», которая была опубликована в 
1876 г. на страницах начавшего издаваться в том же 
году журнала «Женское образование».

Говоря о создававшихся в стране средних женских 
учебных заведениях, Б. А. Павлович был уверен, что 
женская гимназия – не случайное явление, «занесен-
ное извне», а продукт «духа времени». При этом он 
не мог не сопоставлять их с созданными десятиле-
тиями ранее мужскими гимназиями, выделяя весьма 
существенные различия между ними: «Классические 
гимназии готовят своих питомцев для университетов, 
для государственной службы, а и то, и другое закрыто 
для женщины. И по общественному положению, и по 
правам, и по обязанностям своим женщина отличает-
ся от мужчины весьма значительно» [Павлович, 1876, 
с. 200]. Согласно размышлениям Б. А. Павловича, 
было «не много точек», на которых могли бы встре-
чаться и свободно конкурировать «оба пола». Поэтому 
он задавался вопросом о том, возможно ли требовать, 
чтобы женские учебные заведения по своим учебным 
программам копировались с мужских гимназий, дости-
жения конечной цели которых для них «немыслимо»?

Б. А. Павлович фактически соглашался с содержа-
тельным ограничением формировавшегося женского 
образования. При этом он пытался выразить надежду, 
что со временем женский вопрос будет развиваться, 
одновременно будет изменяться и взгляд общества на 
женское образование, а значит должна будет развивать-
ся и женская гимназия.

Особую актуальность во второй половине XIX в. 
приобрели вопросы женского профессионального об-
разования. Это было следствием глубоких социаль-
но-экономических предпосылок, в том числе, рефор-
мы 1861 г., отменившей в России крепостное право. В 
различных слоях населения, и в среде поместного дво-
рянства тоже, росла потребность в профессиональной 
подготовке своих детей, как юношей, так и девушек. В 
свою очередь, этого требовали и задачи экономическо-
го развития страны.
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В России стало расти количество женских профес-
сиональных учебных заведений. Как констатировал 
российский публицист Михаил Леонтьевич Златков-
ский, «образование женщин вошло в новый фазис сво-
его развития» [Златковский, 1875, с. I]. Однако пробле-
мой было отсутствие должной информации о женских 
училищах этого профиля, а если она и была, то, как 
правило, носила поверхностный характер.

Эти обстоятельства побудили М. Л. Златковско-
го к изданию «справочной книжки», в котором были 
бы собраны «возможно полные сведения» о женских 
специальных учебных заведениях. В 1875 г. им был 
выпущен справочник «Женское профессиональное об-
разование в Петербурге». Он содержал информацию о 
возможностях обучения швейному делу, цветочному и 
перчаточному ремеслу, специальности телеграфистки. 
Востребованными были и сведения о подготовке таких 
специалистов, как акушерки, фельдшерицы, учитель-
ницы и др.

М. Л. Златковский, обращаясь к читателям, выска-
зывал свои надежды: «Мы убеждены, по крайней мере, 
в следующем: 1) что учащийся персонал достаточно 
обстоятельно ознакомится, посредством нашей книж-
ки, с женскими специальными учреждениями столи-
цы; 2) что лица и учреждения, нуждающиеся в женщи-
нах-специалистках, узнают куда и когда обращаться 
со своими требованиями и 3) что лица и учреждения, 
желающие иметь в специальных женских заведениях 
своих стипендиаток, узнают за что они будут платить 
свои деньги (выделено автором. – А. П.)» [Златковский, 
1875, с. IV].

Заметно стала проявлять себя и публичная деятель-
ность в сфере женского профессионального образова-
ния, казалось бы, непрофильных общественных орга-
низаций. Одним из источников, свидетельствовавших 
об этом, явились опубликованные в 1879 г. материалы 
Особой подкомиссии Императорского Русского техни-
ческого общества по женскому профессиональному 
образованию. В них были изложены причины особого 
внимания к проблемам женского образования: «Если 
будут созданы школы, в которых каждая, стремящаяся 
к труду женщина, …могла бы в сравнительно короткий 
срок времени… научиться какому-либо рукоделию или 
другому знанию, то это в значительной степени улуч-
шило бы их семейное положение и вместе с тем подго-
товило бы нам женщин, способных к применению сво-
его труда не только у себя дома, но и в промышленных 
заведениях» [Труды…, 1879, с. 3–4].

Профессиональное обучение женщин к этому 
времени уже имело определенный опыт, однако, как 
утверждалось в материалах Технического общества, 
для него было характерно наличие существенных не-
достатков. Так у женских ремесленных школ, создан-
ных «при разных обществах», главная цель была в 
благотворительности, а обучение составляло для них 
только средство, а не цель. Скверной была названа 
постановка ученичества в обыкновенных мастерских. 
В результате члены Русского технического общества, 
признавая «необходимость поставить… женско-ремес-
ленное образование на более правильное основание» 

[Труды…, 1879, с. 4], предпринимали в этом направ-
лении конкретную, в том числе, учебно-методическую 
деятельность.

По сравнению с общим образованием и професси-
ональным обучением значительно более сложно реша-
лись вопросы о допуске женщин к высшему образова-
нию. Без преувеличения можно сказать, что эта сфера 
стала своего рода полем битвы в решении женского во-
проса. Именно здесь был проложен рубеж, на котором 
определялся «допустимый» уровень женского образо-
вания. Неслучайно, одно из ведущих мест в публици-
стической литературе, касавшейся женского вопроса, 
занимали материалы о женском высшем образовании.

Ярко и образно передавал очень непростую ситу-
ацию в этой сфере Владимир Александрович Вагнер, 
много лет проработавший в ведущих женских учебных 
заведениях. «В истории высшего женского образования 
в России, – говорил он, – мы видим борьбу двух сил: 
с одной стороны, перед нами стремительное движение 
к свету и знанию незначительного числа молодых жен-
щин, которое увлекает за собою все большее и большее 
количество новых последователей и в конце концов вы-
зывает в свою пользу мирный, но коренной переворот 
в общественном мнении; с другой стороны, мы видим 
упорное противодействие этому движение: целые груп-
пы лиц сначала только сопротивляются ему, потом пе-
реходят в открытое и ожесточенное нападение всеми 
родами орудий дореформенного времени…» [Вагнер, 
1897, с. 1].

С большой долей эмоциональности определял от-
ношение, которое проявилось в обществе в ответ на 
стремление женщин к высшему образованию, Василий 
Дмитриевич Сиповский, редактор журнала «Женское 
образование». В своей статье «Положение у нас вопро-
са о высшем женском образовании», опубликованной 
в журнале в 1876 г., он отмечал, что с начала шести-
десятых годов ясно обнаружилось стремление многих 
женщин к высшему образованию. Однако он вынуж-
ден был констатировать, что на первых же порах это 
стремление столкнулось с сильно распространенными 
и глубоко укоренившимися предрассудками. В. Д. Си-
повский приводил наиболее характерные оценочные 
позиции, широко распространившиеся в обществе: «Не 
женское дело наука», «Женщины по своей нежной ор-
ганизации не могут выносить усиленных умственных 
занятий». «Как ни странны, чтобы не сказать более, и 
как ни бездоказательны эти фразы, – восклицал В. Д. 
Сиповский, – но они мешали и мешают… правильному 
разрешению занимающего нас вопроса» [Сиповский, 
1876, с. 256].

Интересно получить сведения о начальных шагах 
на пути становления женского высшего образования 
от одной из первых активисток женского движения в 
России, врача и публициста Марии Ивановны Покров-
ской. Она так описывала этот начальный этап: «Во-
прос о высшем женском образовании возник в России 
благодаря женщине. В декабре 1867 г. в Петербурге на 
первом съезде естествоиспытателей Евгения Ивановна 
Конради сделала доклад о необходимости высшего об-
разования для женщин… <…> За осуществление этой 
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идеи взялись хлопотать Н. В. Стасова, М. В. Трубнико-
ва и А. П. Философова, которым вместе с Е. И. Конра-
ди русские женщины и обязаны возникновением своих 
высших учебных заведений. Прошение с 400 подписей 
было подано ректору (Петербургского. – А. П.) универ-
ситета 11 мая 1868 г. Через насколько месяцев от уни-
верситетского совета был получен ответ, выражающий 
сочувствие делу, но отклонявший просьбу открыть 
университет женщинам…» [Покровская, 1906, с. 1]. 
Эта неудача, как заявляла М. И. Покровская, побудила 
инициаторов «искать иного выхода».

Достаточно подробное описание дальнейших ша-
гов, направленных на приобщение российских женщин 
к высшему образованию, давал М. В. Кечеджи-Шапова-
лов. В опубликованных им материалах говорилось, что 
отказ женщинам привел их к массовому устремлению 
в заграничные университеты. Однако более доступным 
стал другой путь – открытие соответствующих курсов 
в самой России. В январе 1870 г. благодаря энергич-
ной деятельности активисток женского движения в 
Петербурге открылись публичные лекции для мужчин 
и женщин («Владимирские курсы»). Несколько ранее, 
в апреле 1869 г., были открыты курсы, известные под 
названием «Аларчинских». В октябре 1869 г. в Москве 
возникли «Лубянские курсы».

Однако деятельность всех этих учебных курсов не 
могла «идти успешно уже вследствие состава аудито-
рии, крайне разнообразного по уровню развития и под-
готовке слушательниц» [Кечеджи-Шаповалов, 1902, 
с. 138]. В результате преподавание на них ограничива-
лось простым чтением лекций.

Возможности для значительно более широкого раз-
вития женских курсов появились в 1878 г., когда было 
получено разрешение реализовывать в них системати-
ческий университетский характер преподавания. Как 
замечал М. В. Кечеджи-Шаповалов, открытие курсов 
было признано министром народного просвещения гра-
фом Д. А. Толстым «делом полезным и даже необходи-
мыми (выделение автора. – А. П.), в видах отвлечения 
русских женщин от обучения в заграничных универси-
тетах» [Кечеджи-Шаповалов, 1902, с. 139]. Наиболее 
известными стали открытые тогда курсы в Петербур-
ге. Они получили неофициальное название «бестужев-
ских» по фамилии их первого директора, профессора К. 
Н. Бестужева-Рюмина.

Достигнутые положительные результаты отнюдь 
не говорили о победе сторонников женского высшего 
образования. Наглядной была оценка положения дел в 
этой сфере, которую излагал В. А. Вагнер: «Чем бы-
стрее шел рост движения в пользу высшего женского 
образования, чем шире становился круг стремившихся 
к последнему лиц, тем чаще стали возникать препят-
ствия, тем серьезнее делалась оппозиция врагов разви-
вающегося движения» [Вагнер, 1897, с. 14].

Своеобразной оказалась реакция со стороны жен-
щин. Ярко описывал ее В. Д. Сиповский: «Когда их же-
лания возбудили вражду, когда со всех сторон послы-
шалось им, что… лучшие черты женственности могут 
только пострадать от науки… – то они всей силой души 
возненавидели эту женственность… <…> Началось с 

внешности, так как в ней больше всего била в глаза эта 
ненавистная им женственность. Нарядились они чуть 
не в мужской костюм, остригли волосы, закрыли глаза 
синими очками, усвоили угловатость манер, стали го-
ворить какою-то деланной речью, с напускным циниз-
мом…» [Сиповский, 1876, с. 260].

В. Д.  Сиповский был убежден, что противодей-
ствие женщинам в их стремлении к высшему образо-
ванию являлось большой ошибкой. Стоило бы только, 
считал он, открыть двери аудиторий тем, которые же-
лали и могли по своему умственному развитию войти в 
них, смотреть на слушательниц такими же «серьезны-
ми, бесстрастными глазами ученых», какими глядят на 
занимающихся юношей, и, несомненно, все, что было в 
стремлении женщин напускного, все это мало-помалу 
отпало бы. «Солидные занятия скоро бы сообщили уму 
даровитых и занимающихся девушек устойчивость, 
свойственную всем серьезным людям. Серьезные тре-
бования, которым слушательницы подверглись бы на-
равне со слушателями на экзаменах, скоро отбили бы 
охоту от сидения в аудитории у тех, которые пришли 
туда ради моды. Ушли бы и те, которые сознали бы, 
что им не под силу высшее образование. И стремле-
ние женщин к науке пошло бы вполне естественно по 
широкому и прямому пути» [Сиповский, 1876, с. 262].

В. Д. Сиповский показывал, что крайности и увле-
чения, проявлявшиеся при первом столкновении «но-
вого направления со старыми порядками», все больше 
сглаживались, успокаивались. Даже порою слышалось, 
отмечал он, согласие на допущение женщин в универ-
ситеты с той стороны, откуда «оно ожидалось менее 
всего». Он, в частности, указывал на самую известную 
консервативную газету того времени «Московские ве-
домости».

Редактором газеты долгое время являлся известный 
публицист, основоположник российской политической 
журналистики Михаил Никифорович Катков. Он вы-
ступал сторонником женского образования, заявляя, 
что «нельзя видеть в нем только каприз времени, на-
добно признать в его основе существенную потреб-
ность, которая дождалась своей очереди и дает себя 
чувствовать в наше время» [Катков, 1897, с. 13]. Ха-
рактерно пожелание М. Н. Каткова «дать ему (вопросу 
о женском образовании. – А. П.) правильное движение 
для того, чтобы он не заблудился на диких путях. На-
добно направить живую потребность ко благу, иначе 
она станет неиссякаемым источником зла» [Катков, 
1897, с. 14].

М. Н. Катков поддерживал требование о предостав-
лении женщине права получать высшее образование. 
Нет высоты, считал он, которая должна была оставать-
ся для нее недоступной. При этом он был убежден, что 
основой для получения женщинами высшего образова-
ния должен быть соответствующий уровень среднего 
образование. Основой для поступления в университеты 
в России являлось образование, получаемое в классиче-
ских мужских гимназиях. Исходя из этого, М. Н. Кат-
ков приветствовал открытие в Москве в 1872 г. женской 
гимназии, учебный план которой соответствовал уставу 
мужских. При этом в обществе в тот период усилива-
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лась критика существовавшего в мужских гимназиях 
учебного плана. Основная проблема виделась в его не-
достаточной связи с реальными требованиями жизни, 
проявлявшейся, в первую очередь, в несоразмерно боль-
шой доле учебного времени, которое выделялось на изу-
чение древних греческого и латинского языков.

Со временем позиция М. Н. Каткова по женскому 
высшему образованию, как и в целом по женскому 
вопросу, к сожалению, становилась все более резкой, 
враждебно настроенной. Сам «русский женский во-
прос» он стал считать неким «прикрытием», утверж-
дая, что «на самом деле все усилия нигилизма… на-
правлены к систематическому развращению (выделено 
автором. – А.П.) женщины с тем, чтобы превратить ее 
в слепое орудие политической интриги и через нее раз-
рушить семью» [Катков, 1897, с. 58–59].

Таким образом, отношение к женскому высшему об-
разованию в обществе являлось остро противоречивым 
и оставалось таким в течение десятилетий. Вместе с тем, 
с одной стороны, все больше становилось его активных 
сторонников, с другой – сохранялось немалое число 
принципиальных противников, которые «отступили за 
крепостные стены прадедовских устоев и традиций».

Об успехах борьбы за высшее женское образова-
ние, как и о сохранявшихся в первые десятилетия XX 
в. трудностях и противоречиях, свидетельствовали ав-
торы многих публицистических материалов.

Так, В. А. Вагнер с удовлетворением констати-
ровал, что «начинают уже смолкать нетерпимость и 
злоба, с которыми на первых порах встретилось на 
своем пути стремление женщин к свету знания. <…> 
Отходят в область предания произведения авторов, по 
мере сил пытавшихся осмеять девушек, ищущих зна-
ния; забываются брошюры ученых, доказывавших, 
что стремление женщин учиться бесплодно…; отхо-
дит в область прошлого и многое другое, еще более 
горькое» [Вагнер, 1897, с. 22]. В. А. Вагнер отдавал 
«глубочайшее уважение» «пионерам» этого движения, 
которые, веря в «целесообразность своего дела», гото-
вы были жертвовать и жертвовали ради него.

Давид Семенович Марголин, предприниматель, 
общественный деятель и меценат, освещая положи-
тельные результаты борьбы за высшее женское обра-
зования, заявлял в 1915 г.: «В настоящее время поч-
ти не существует двух мнений о том, что женщине, 
как и мужчине, равно доступны все многоразличные 
области интеллигентного труда. Все теоретические 
построения в защиту противоположного взгляда и 
утверждения об умственной отсталости женщин были 
опровергнуты самой жизнью, выдвинувшей женщину 
как полноправного труженика на самых ответствен-
ных постах в различных областях научной, обще-
ственной и профессиональной деятельности» [Марго-
лин, 1915, с. 3]. Эти успехи, по его мнению, оставили 
«далеко позади себя Западную Европу» [Марголин, 
1915, с. 4].

Одновременно с этим Д. С. Марголин высказывал 
большое сожаление по поводу отсутствия стабильно-
сти в государственной политике в области высшего 
женского образования. Так, говоря о введении в 1905 г. 

допуска женщин в качестве вольнослушательниц в 
классические университеты, он подчеркивал, что уже в 
мае 1908 г. последовало распоряжение о прекращении 
приема женщин в «казенные» высшие учебные заведе-
ния. «…Двери правительственной высшей школы для 
русской женщины снова захлопнулись» [Марголин, 
1915, с. 16].

При этом «доступ женщинам в частные высшие 
школы» был сохранен.

Это свидетельствовало о том, что государство, не 
закрывая возможности получения в России высшего 
образования женщинами, отказывалось финансировать 
его должным образом. Такая политика проводилась из-
начально, с момента появления первых женских курсов. 
Д. С. Марголин писал по этому поводу: «Высшее жен-
ское образование в России обязано своим развитием, 
главным образом, общественной и частной инициативе. 
Из существующих в настоящее время (1915 г. – А. П.) 
приблизительно 30 высших женских учебных заведе-
ний… лишь два (Петроградский женский медицинский 
институт и Женский педагогический институт) носят 
характер правительственных учреждений; остальные 
высшие женские школы содержатся за счет частных 
средств и преимущественно за счет платы с учащихся» 
[Марголин, 1915, с. 7].

Нельзя не подчеркнуть, что такое отношение к 
условиям получения высшего образования женщина-
ми имело свою поддержку и в интеллигентной среде. 
Показателем этого могут служить суждения доктора 
Самсона Симеоновича Дидидзе. В своей заметке, 
опубликованной в 1911 г., он сообщал: «Порядок от-
крытия высших женских учебных заведений частной 
инициативой я вполне разделяю, открытию же высше-
го женского учебного заведения… на государствен-
ный (выделение автора. – А. П.) счет, я нисколько не 
сочувствую…» [Дидидзе, 1911, с. 2]. Своеобразна его 
аргументация: «…Стоит ли казне так непродуктивно 
расходоваться…, когда у нас более существенные об-
разовательный нужды еще не разрешены…» [Дидидзе, 
1911, с. 2].

С призывом не только не расслабляться в борьбе за 
права женщин, но и готовиться к ее углублению обра-
щалась М. И. Покровская. «Женщинам не следует за-
бывать… горький опыт прошлого. <…> …Не следует 
забывать, что пока они неравноправны, пока они не 
войдут в народное представительство на одинаковых 
правах с мужчинами их положение везде является шат-
ким» [Покровская, 1906, с. 15].

Выводы
Во второй половине XIX – начале XX вв. больших 

успехов в России достигло женское образование. Оно 
признавалось важнейшим условием обеспечения успе-
ха в решение женского вопроса, направленного на из-
менение общественного статуса женщин.

Вопросы становления и развития женского образо-
вания как одной из важнейших проблем общественной 
жизни получили широкое освещение в публицистиче-
ской литературе исследуемого периода. В ней отража-
лись различные позиции, сложившиеся в обществе по 
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Специфика изучения иностранного 
(английского) языка студентами, обучающимися 
по направлению подготовки 
«Государственное и муниципальное управление»
Селезнева О.Н.
Тверской филиал «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации»
г. Тверь, Российская Федерация.
e-mail: junine@yandex.ru

Резюме. В статье рассматривается актуальная проблема специфики изучения иностранного (английского) языка 
студентами, обучающимися по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление». Целью 
данной научной статьи является анализ особенностей изучения иностранного языка студентами управленческих 
специальностей, что могло бы позволить исследовать англоязычные источники со сложным вокабуляром и поня-
тийным аппаратом. Автор работы использует теоретические и эмпирические методы исследования. Материалом 
исследования служит содержание профессиональной подготовки, а средством обучения – аутентичные английские 
тексты профессиональной тематики, позволяющие обучающимся овладеть международным терминологическим 
инструментарием. Результаты исследования показывают необходимость развивать критическое, аналитическое 
мышление у обучающихся, помимо освоения ими базового курса иностранного (английского) языка. В статье опи-
сывается научное направление ESAP, которое позволяет вести обучение профессиональным и языковым навыкам 
в специфическом дисциплинарном контексте. Можно сделать вывод о том, что внимание студентов, изучающих 
иностранный язык по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», должно фокуси-
роваться на различных видах анализа, таких как логический, сравнительно-сопоставительный, лексико-термино-
логический, контекстуальный, что, в свою очередь, требует развития критического и аналитического мышления, 
выборки информации, ее обработки, интерпретации, а также адекватного использования.

Ключевые слова: иностранный (английский) язык, ESAP, языковые навыки, навыки академического обучения, 
критическое мышление, анализ текста.

Для цитирования: Селезнева О.Н. Специфика изучения иностранного (английского) языка студентами, обуча-
ющимися по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» // Развитие образования. – 
2023. – Т. 6, № 1. – С. 29-33. – DOI 10.31483/r-105522. – EDN HFIPRX.

Specifics of mastering a foreign language (English) 
by students studying at the training department 

of “public and municipal administraion”

Abstract. The article deals with a vital problem of the specifics while mastering a foreign language (English) by the 
students studying at the training department of “Public and municipal administration”. The aim of this scientific article is to 
analyze the peculiarities of studying a foreign language by students of management specialties, which can allow one to 
explore English-language sources with a complex vocabulary and conceptual apparatus. The author of the article uses 
theoretical and empirical research methods. The research material is the content of professional training, while the means 
of education are authentic English texts of professional subjects, allowing students to master international terminological 
tools. The results of the research show the need to develop critical, analytical thinking among the students, in addition to 
mastering the general course of a foreign language (English). The scientific direction of ESAP is depicted in the article, which 
allows professional and language skills’ teaching in a specific disciplinary context. It can be concluded that the attention 
of the students studying a foreign language in the direction of preparation 'State and municipal management' should be 
focused on various types of analysis, such as logical, comparative, lexical and terminological, contextual ones, which, in 
turn, can require critical and analytical thinking development, selection of information, its processing, interpretation, as well 
as its adequate use.
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«Патшалăх тата муниципалитет управленийĕ» 
хатĕрленӳ енĕпе пĕлӳ илекен студентсене тăван 
мар чĕлхене вĕрентнин хăйне евĕрлĕхĕ
Селезнева О.Н.
Раççейĕн халăх хуçалăхĕ тата патшалăх служби академийĕн Тверь филиалĕ
Тверь, Раççей Федерацийĕ.
e-mail: junine@yandex.ru

Аннотаци. Статьяра «Патшалӑх тата муниципалитет управленийĕ» хатĕрленӳ енĕпе пĕлӳ пухакан студентсе-
не ют чĕлхене вĕрентнин хăйне евĕрлĕхĕнчен килекен йывăрлăха пăхса тухнă. Управлени енĕпе хатĕрленекен 
студентсем тăван мар чĕлхесене алла илнине тишкересси статьяна тӗллевӗ пулса тăрать. Ку вара акăлчан чĕл-
хипе çырнă текстсене сасăсене калас енчен, кăткăс ăнлавсене палăртакан сăмахсем пурри енчен тишкерме май 
парĕччĕ. Ӗçĕн авторĕ ăслăлăх ĕçĕн теори тата практика мелĕсемпе усă курать. Тĕпчевре профессин вĕренӳ содер-
жанине тата теми профессипе çыхăннă, тĕнчере усă куракан термин инструментарийĕпе паллашма май паракан 
акăлчан тексчĕсене пăхса тухнă. Тĕпчев результачĕсем студентсен тăван мар чĕлхен (акăлчан чӗлхин) тĕп курсне 
алла илнисĕр пуçне вĕсен критикăллă тата аналитикăллă шухăшлавне аталантарасси çине уйрăм тимлĕх уйăрма 
кирлине кăтартаççĕ. Статьяра ESAPăн ăслăлăх тĕпчевĕн çул-йĕрне уçса панă. Вăл дисциплинăпа çыхăннă ятарлă 
контекстра професси тата калаçу енĕпе тухăçлă ĕçлеме май парать. «Патшалăх тата муниципалитет управленийĕ» 
хатĕрленӳ енĕпе вĕренекен студентсен тимлĕхне тĕрлĕ тишкерӳ (логика, танлаштару, лексикăпа терминологи, кон-
текст тишкерĕвĕсем) енне çавăрма кирлине кăтартать тесе пĕтĕмлетӳ тума пулать. Çакă вара хăй черечĕпе сту-
дентсен критика тата аналитика шухăшлавне, информацие суйласа илме, тĕрлĕ енчен тишкерме, ăнлантарма тата 
кирлĕ пек усă курма юрăхлă хăнăхăвне аталантарма хистет.

Тĕп сăмахсем: тăван мар чĕлхе (акăлчан чӗлхи), ESAP, пуплев хăнăхăвĕ, академирен пыракан вĕрентĕвĕн 
хăнăхăвĕ, критикăллă шухăшлав, текст тишкерĕвĕ.

Цитатăлама: Селезнева О.Н. «Патшалăх тата муниципалитет управленийĕ» хатĕрленӳ енĕпе пĕлӳ 
илекен студентсене тăван мар чĕлхене вĕрентнин хăйне евĕрлĕхĕ // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2023. – Т. 6,  
№ 1. – С. 29-33. – DOI 10.31483/r-105522. – EDN HFIPRX.

Введение
В настоящее время проблема изучения иностран-

ного языка студентами, обучающимися по направле-
нию подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», является актуальной, поскольку помимо 
освоения базового курса иностранного (английского) 
языка, требуется понимать, как на иностранном (ан-
глийском) языке читать и составлять научные тексты, 
делать презентации, участвовать в международных на-
учно-практических конференциях. Всё вышеперечис-
ленное невозможно без развития критического, анали-
тического мышления у изучающих иностранный язык. 
Как показывает практика, общий английский язык 
(General English) может успешно осваиваться и оттачи-
ваться (помимо вуза) в среде Интернет, путем просмо-
тра фильмов на языке оригинала и чтения аутентичных 
текстов. Целью данной научной статьи является анализ 
специфики изучения иностранного языка студентами 
управленческих специальностей, которая позволяет 
исследовать англоязычные источники со сложным во-
кабуляром и понятийным аппаратом, что выходит за 
рамки знания базовой грамматики и общеупотребимой 
лексики. При этом следует отметить, что обучающимся 
необходимо развивать критический склад мышления.

Методика и материалы
При исследовании специфики изучения иностран-

ного (английского) языка студентами управленческих 
специальностей использованы следующие методы:

‒ теоретические (метод анализа психолого-педаго-
гической литературы по теме исследования и норма-
тивных документов, регламентирующих процесс про-
фессиональной подготовки);

‒ эмпирические (метод педагогического наблюдения).

Материалом исследования служит содержание про-
фессиональной подготовки, а средством обучения – 
аутентичные английские тексты профессиональной 
тематики, позволяющие обучающимся овладеть меж-
дународнымтерминологическим инструментарием, а 
также умело оперировать разнообразными модусами 
научного языка.

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования однозначно демонстриру-

ют то, что, во-первых, современная наука носит междис-
циплинарный и дискуссионный характер. «На передний 
план выдвигаются умения анализировать, критически 
оценивать, интерпретировать и синтезировать сложную 
информацию, точно и объективно оценивать контекст» 
[1, с. 8]. Во-вторых, результаты исследования показы-
вают особую значимость научной области «public and 
municipal administration», поскольку прикладной ха-
рактер управленческого и политического анализа на 
иностранном языке позволяет сформировать высоко-
профессиональные управленческие кадры различного 
профиля, что имеет политическую, экономическую, 
а также социокультурную значимость, что отмечают, 
в частности, такие исследователи, как Т. Корбалис, В. 
Дженнингз, Т. Филиппс, М. МакЛиски [2; 6]. Также, 
согласно результатам исследования, основанным на те-
оретических и эмпирических методах в ходе практики 
преподавания иностранного (английского) языка сту-
дентам, обучающимся по направлению подготовки «Го-
сударственное и муниципальное управление», в частно-
сти, анализа, наблюдения, контрольного среза знаний 
студентов, можно сделать вывод о недостаточности 
развития критического мышления у обучающихся, что, 
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на наш взгляд, уходит корнями в преподавание языков в 
школе, которое чаще всего сводится к обычному дослов-
ному переводу текстов с английского языка на русский 
(и реже, с русского языка на английский языки). Этот 
же вывод о влиянии школьного обучения на дальнейшее 
университетское подкрепляется исследованиями таких 
авторов, как Х. Гутельберг и Й. Козол [3; 5].

В последнее время научно-исследовательский инте-
рес привлекает языковое направление ESAP, иными сло-
вами, English for Specific Academic Purposes, которому 
особое внимание уделяет И. Б. Короткина [1]. Из прак-
тики преподавания также становится очевидным, что 
ESAP развивает навыки и компетенции, необходимые 
обучающимся для освоения «точечной» специальности, 
при этом наш особый интерес связан с управленчески-
ми специальностями. Поскольку ESAP подразумевает 
обучение профессиональным и языковым навыкам в 
специфическом дисциплинарном контексте, обучение 
происходят по двум векторам: language skills («языковые 
навыки») и academic study skills («навыки академическо-
го обучения») [9]. Отметим, что затрагиваемые языковые 
навыки включают в себя освоение и совершенствование 
следующего: понимание на слух, развитие беглости 
речи, разборчивость речи, чтение, грамматику, письмо 
и развитие словарного запаса. Кроме того, затрагивае-
мые навыки академического обучения включают в себя: 
навыки прохождения тестов и ведения заметок, исполь-
зование академической лексики, критическое чтение и 
письмо, понимание академических лекций, исследова-
тельские навыки и навыки работы с библиотечным фон-
дом, академические навыки составления и разработки 
материалов, включая исследовательские работы, на что 
в своих работах обращают внимания такие исследова-
тели, как Г. Графф, Дж. Пирсон и Дж. Вудсон [4; 7]. Как 
практикующий преподаватель, отмечу сложность усвое-
ния именно навыков академического обучения. При том, 
что часто качество изучения иностранного языка в дову-
зовских образовательных учреждениях страдает, часть 
работ, относящихся к языковым навыкам, тем не менее 
является для обучающихся привычной. В то же время, 
навыки работы, требующие самостоятельного, критиче-
ского, аналитического подхода обучающихся остаются 
не в полной мере отработанными, в связи с чем их ос-
воение требует особого внимания, терпения и времени 
со стороны как преподавателя, так и студента, что упо-
минается, в частности, в работах таких исследователей, 
как Р. Стобох и М. Янг [8;10]. На наш взгляд, языковые 
навыки можно отнести к «hard skills», в то время как на-
выки академического обучения – к «soft skills».

Как указывает И.Б. Короткина, инновационное изу-
чение иностранного языка по ESAP имеет ряд преиму-
ществ по сравнению с традиционными классическими 
подходами [1]. Во-первых, даже продвинутый уровень 
владения общим английским языком (General English) 
часто не позволяет профессионально выполнять на-
учно-исследовательские работы. Во-вторых, ESAP 
помогает обучающимся понять, как адекватно искать 
информацию по профессиональной тематике, анали-
зировать ее, интерпретировать и обрабатывать, делать 
краткие емкие выжимки из большого текстового пото-

ка, писать профессионально-ориентированные эссе, 
проекты, делать презентации. В-третьих, специфика 
ESAP обучает работе с терминологией и глоссарием, 
связанными с эффективным государственным и муни-
ципальным управлением, позволяет структурировать 
как устные высказывания, так и письменные (проекты, 
эссе, презентации).

Специфика изучения иностранного языка студента-
ми, обучающимися по направлению подготовки «Эф-
фективное государственное и муниципальное управле-
ние», состоит в освоении следующего:

‒ понимать принципы построения научных текстов 
на тему государственного и муниципального управле-
ния;

‒ уметь адекватно применять общую и профессио-
нальную лексику на иностранном языке;

‒ анализировать научные источники управленче-
ской тематики на иностранном языке;

‒ вычленять важную информацию;
‒ опознавать менее важную информацию, или ду-

блированную ранее;
‒ делать проекты и презентации на тему государ-

ственного и муниципального управления на иностран-
ном языке;

‒ оперировать специфическим понятийным аппаратом;
‒ аргументированно высказывать свою позицию;
‒ приводить убедительные контраргументы при 

разговоре с оппонентом.
Для овладения вышеперечисленными видами работ 

необходимы разные типы анализа, такие как логиче-
ский, сравнительно-сопоставительный, лексико-тер-
минологический, контекстуальный, а также анализ 
текста [1, c. 15].

Логический анализ текста подразумевает вычле-
нение ключевых слов, реконструкцию порядка слов в 
предложении, предложений в абзаце, абзацев в тексте, 
сопоставление стиля и содержания текстов, поиск ло-
гических нарушений. Сравнительно-сопоставитель-
ный анализ занимается сравнением и сопоставлением 
информационных источников разных авторов, текстов 
с разной терминологией и различным понятийным ап-
паратом. Лексико-терминологический анализ включа-
ет в себя анализ термина по таким свойствам как эф-
фективность, емкость, а также работу с вокабуляром. 
Контекстуальный анализ подразумевает определение 
верного варианта термина на основе контекста, по-
строения определенного набора терминов в тексте, ис-
пользование при анализе и интерпретации текста грам-
матико-синтаксических средств, таких как, например, 
артикли, предлоги, модальность. Анализ целого текста 
связан с оглавлением, предисловием, главами и т. д.

Выводы
В заключение необходимо отметить, что особую 

сложность для обучающихся представляет построение 
определения, иными словами, вычленение базовых 
элементов определения, а также построение моноло-
гов и диалогов на основе примера. Тестирование сту-
дентов показывает, что еще одна трудность связана с 
восстановлением модели на основании анализа источ-
ника, текста, кроме того, поиском взаимосвязи между 
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моделью и текстом. Можно сделать вывод о том, что 
внимание изучающих иностранный язык студентов 
по направлению подготовки «Государственное и му-
ниципальное управление» должно фокусироваться на 
различных видах анализа, что в свою очередь, требует 
развития критического и аналитического мышления, 
выборки информации, ее обработки, интерпретации, 
а также адекватного использования. «Использование 
ESAP в применении к сложной дисциплинарной об-
ласти прикладного политического анализа и государ-
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ственного управления позволяет эффективно разви-
вать академическую и профессиональную грамотность 
будущих специалистов в сфере управления» [1, с. 16]. 
Отметим, что в данном контексте четко прослеживает-
ся междисциплинарность наук, поскольку специалист, 
тренирующий и оттачивающий навыки критического 
мышления в ходе обучения иностранному (англий-
скому) языку, становится высококвалифицированным 
профессионалом не только в пределах данной дисци-
плины, но и за ее рамками.
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Физическая подготовка гимнасток  
высокого класса в контексте системы 
оценки в спортивной гимнастике
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Резюме. Программы выступлений в спортивной гимнастике строятся с учётом системы оценки, которая в насто-
ящее время ориентирована на сложность программ. Необходимость освоения новых элементов высокой катего-
рии сложности и максимального насыщения ими своих выступлений приводит к росту требований к физической 
подготовленности гимнасток. Цель исследования состояла в выявлении особенностей физической подготовки гим-
насток высокого класса, определяемых современной системой оценки в спортивной гимнастике, по материалам 
зарубежных научных публикаций. Методы исследования: контент-анализ научных публикаций по спортивной гим-
настике за период 2018–2022 гг. Из выявленных при предварительном поиске статей было отобрано 34 работы,  
в наибольшей мере характеризующих связь различных сторон подготовленности с результативностью. Выяв-
лено, что на современном этапе развития методики физической подготовки в спортивной гимнастике её основу 
составляет силовая подготовка. Выбор методики силовой подготовки определяется приоритетной дисциплиной 
в соревновательной программе гимнастки. Исполнение программ высокой категории сложности на разновысоких 
брусьях требует исключительной силы мышц верхних отделов туловища и верхних конечностей, в вольных упражне-
ниях – максимальной мощности ног и специальной выносливости, в опорном прыжке – развитых скоростных качеств,  
на бревне – контроля равновесия.

Ключевые слова: спортивная гимнастика, спортсмены высокого класса, система подсчёта очков, физическая 
подготовка, силовая подготовка.
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Обзорная статья

Female artistic gymnasts’ conditioning 
under the background of the Code of Points

Abstract. Competitive routines in artistic gymnastics are composed according to the Code of Points, which current 
variant highly encourages program difficulty. The need to acquire new elements of a high difficulty value and incorporate 
them tightly in their routines increases stress on gymnasts’ conditioning, based on materials of modern scientific works. 
The objective of the study was to determine the effect of the current code of points in artistic gymnastics on elite gymnasts’ 
conditioning. Strength training makes basis to conditioning in modern artistic gymnastics. Its choice should be dictated by 
an athlete’s dominant discipline. In order to satisfy modern difficulty requirements in one’s performance on uneven bars one 
needs exceptional upper body and upper limbs strength, in floor exercises – developed leg power and special endurance, 
in vault – high degree of speed, on balance beam – the ability to balance.
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Аннотаци. Спорт гимнастикинче кăтартакан программӑсене хальхи вӑхӑтра программа кӑткӑслӑхне шута иле-
кен хаклав системине пăхса йĕркелеççĕ. Питĕ кăткăс ҫӗнӗ элементсене алла илес тата вӗсене май килнӗ таран 
ытларах программăна кĕртес тесен гимнасткăсен ӳт-пĕвне лайăхрах аталантармалла, çирĕплетмелле. Тӗпчев 
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Тĕп сăмахсем: спорт гимнастики, пысăк класлă спортсменсем, очко шутлавĕн системи, ӳт-пĕве аталантарни, 
вӑй-хала çирĕплетни.

Цитатăлама: Тупоногова О.В. Спорт гимнастикинче хак памалли системӑна шута илсе пысăк класлă гим-
насткăсен ӳт-пĕвне çирĕплетсе аталантарни / О.В. Тупоногова, М.В. Арансон //  Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2023. – Т. 6,  
№ 1. – С. 34-41. – DOI 10.31483/r-103975. – EDN ECWDMS.

Введение
Программы выступлений в спортивной гимнастике 

строятся с учётом системы оценки [Kalinski S. D., Kezic 
A. и др., 2011]. По мнению большинства исследователей, 
в настоящее время она ориентирована на сложность про-
грамм [Rohleder J., Vogt T., 2019], [Kalinski S. D., Kezic 
A. и др, 2021]. Необходимость овладения новыми эле-
ментами высокой категории сложности и максимально-
го насыщения ими своих выступлений приводит к росту 
требований к физической подготовленности гимнасток, 
составляющей основу технической подготовки [Kalinski 
S. D., Kezic A. и др, 2021], [Nunomura M., Schubring A. 
и др., 2019]. Этим обусловлена актуальность оптимиза-
ции методик физической подготовки в спортивной гим-
настике. Регулярно проводятся научные исследования, 
в которых рассматриваются связи системы оценки с 
различными аспектами подготовки в спортивной гимна-
стике: социальными [Nunomura M., Schubring A. и др., 
2019], риском получения травм [Bradshaw E. J., Grech K. 
И др., 2016], хореографической подготовкой [Donti O., 
Donti A., 2014], физической подготовкой к выступлению 
на отдельных снарядах [Moraru C.-E., 2017]. Несмотря 
на это, по нашим данным, отсутствуют обзорные рабо-
ты, в которых рассматривается физическая подготовка 
гимнасток в контексте текущей версии системы оценки.

Цель исследования
Выявление особенностей физической подготовки 

гимнасток высокого класса, определяемых современной 
системой оценки в спортивной гимнастике, по материа-
лам зарубежной научной печати.

Методы исследования
Контент-анализ научных публикаций по спортив-

ной гимнастике за период 2018–2022 гг. Из найденных 
при предварительном поиске статей было отобрано 34 
работы, в наибольшей мере характеризующих связь раз-
личных сторон подготовленности с результативностью.

Результаты исследования и их обсуждение
После внесения поправок в систему оценки в 

2006 г., в спортивной гимнастике сложность программ 
стала оказывать большее влияние на итоговый резуль-
тат, чем качество их исполнения [Rohleder J., Vogt T., 
2019], [Kalinski S. D., Kezic A. и др, 2021], [Atikovic A., 
2021]. Последующие увеличение вычета за ошибки и 
введение вычета баллов за артистизм, на первый взгляд, 

уравновесили оценку за технику и оценку за сложность 
в спортивной гимнастике [Kalinski S. D., Kezic A. и др., 
2011], [Atikovic A., 2021], [Kalinski S. D., Kezic A. и др, 
2021]. Более глубокий анализ выступлений в спортив-
ной гимнастике данную точку зрения не подтвержда-
ет. На разновысоких брусьях у участниц эксперимента 
(данные приведены в работе V.N. Forminte и др.) за два 
годичных цикла с 2017 г. по 2018 г. значительно улуч-
шились итоговые оценки за выступление (p < 0,05), 
что сопровождалось повышением оценок за сложность 
программ (p < 0,05) и снижением оценок за технику 
[Forminte V. N., Grosu V. T., 2020]. В вольных упражне-
ниях (данные приведены в работе J. Rohleder и T. Vogt) 
по итогам анализа результатов чемпионатов мира 2013, 
2015 и 2017 гг. была выявлена тенденция уменьшения 
оценки за сложность (p < 0,01), которая сопровожда-
лась уменьшением баллов за соединительные элемен-
ты. При этом, авторы обращают внимание на то, что 
66% участников чемпионата мира 2017 г. исполнили 
акробатические соединительные элементы повышен-
ной сложности (оценочная стоимость 2D либо выше). 
В то же время, всего 50% гимнастов, выступавших на 
чемпионате мира 2013 г., и 25% участников чемпиона-
та мира 2015 г. исполнили подобные элементы. Авто 
ры заключили, что сложность программ выступления 
в вольных упражнениях в последнее время возрос-
ла, независимо от соответствующей оценки судьями 
[Rohleder J., Vogt T., 2019]. В упражнениях на бревне 
на протяжении четырёх олимпийских циклов с 2000 
г. по 2016 г. также отмечается тенденция усложнения 
программ выступлений [Kalinski S. D., Kezic A. и др, 
2021]. Был выявлен рост количества акробатических 
элементов группы Е и увеличение общего числа танце-
вальных элементов (с 4.75 ± 1.39 в 2000 г. до 7.88 ± 1.13 
в 2016 г.) при уменьшении числа танцевальных эле-
ментов группы A. В следующих олимпийских циклах 
прогнозируется небольшое снижение общего числа 
элементов в программах выступления на бревне при 
увеличении их оценочной стоимости [Kalinski S. D., 
Kezic A. и др, 2021]. По данным ретроспективного 
анализа, изменения в правилах и системе оценки в 
спортивной гимнастике, как правило, диктовались 
критерием привлекательности данного вида спорта 
для широкой аудитории. Логично, что в дальнейшем 
продолжится стимулирование включения в программы 
выступления гимнастов сложных акробатических эле-
ментов как наиболее зрелищных [He J., Oca J. M., 2022].

тӗллевӗ – хальхи вӑхӑтри спорт гимнастикинче усă куракан хаклав системине шута илсе ют ҫӗршывсенче пичет-
леннĕ ăслăлăх ĕçĕсен материалӗсем тӑрӑх пысăк класлă гимнасткăсен ӳт-пĕвне çирĕплетсе аталантармалли уй-
рӑмлӑхсене тупса палӑртасси. Тӗпчев меслечӗсем: спорт гимнастикипе çыхăннă 2018–2022 ҫулсенче пичетленнĕ 
ăслăлăх ĕçĕсене тишкерсе тухни. Пирвайхи шырав вӑхӑтӗнче тĕл пулнă статьясенчен 34 ӗҫ суйласа илнӗ. Вĕсем 
спортсменкăсем пысăк результат кăтартнипе ӳт-пӳ тӗрлӗ енлӗн аталанни пĕр-пĕринпе ҫыхӑнса тӑнине туллин 
кăтартаççĕ. Спорт гимнастики аталанăвĕ меслетлĕхĕн хальхи вăхăтри тăрăмĕ ӳт-пĕве çирĕплетес ĕçре вăй-хала 
аталантарни пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнине кăтартса панӑ. Гимнасткӑн ӑмӑрту программинче вӑй-хала аталантармал-
ли меслетлĕх чи кирлĕ, приоритетлӑ дисциплина шутланать. Питĕ кăткăс программӑсене пурнăçланă чухне гим-
настка ӳт-пĕвĕн пĕтĕм мышци вăйлă пулни пĕлтерĕшлĕ: расна шайри пăрăссем (бруссем) ҫинче тĕрлĕ хăнăхтару 
пурнăçлама ӳт-пӗвӗн ҫӳлти пайӗсемпе алă, хул мышцисене вăйлă аталантармалла; ирӗклӗ упражненисене пур-
нăçланă чух питĕ вăйлă урасем тата чӑтӑмлӑх малти вырăнта тăраççĕ; тĕревлĕ сикĕ пурнăçланă чухне хӑвӑртлăх 
кирлĕ; пӗренесем ҫинче хăнăхтару пурнăçлама ӳт-пĕве тӳрĕ, шайлашуллă, пĕр тан тытма пĕлмелле.
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Исполнение программ высокой категории сложно-
сти на разновысоких брусьях требует исключитель-
ной силы мышц верхних отделов туловища и верх-
них конечностей [Kalinski D. S., Kezić A., 2020], в 
вольных упражнениях – максимальной мощности ног 
[Sterkowicz-Przybycień K., Sterkowicz S. и др, 2019] и 
специальной выносливости [Nunomura M., Schubring 
A. и др., 2019], в опорном прыжке – развитых ско-
ростных качеств [Ёrer Ch., Lehmann Th., 2019], на 
бревне – предельных проявлений контроля равнове-
сия [Mendez-Rebolledo G., Olcese-Farias Y. и др., 2022], 
[Moraru C.-E., 2017].

На разновысоких брусьях у финалисток Олимпий-
ских игр 2000–2016 гг. отмечалась тенденция умень-
шения числа элементов в программах выступлений 
при повышении их сложности, а также, увеличение 
числа связок элементов. По мнению S.D. Kalinski и др., 
в будущем программы выступления на разновысоких 
брусьях будут составляться из связок элементов, что 
требует высочайшего технического мастерства гим-
насток. Более того, пробиться в финал крупнейших 
международных турниров смогут только спортсменки, 
программы выступления на разновысоких брусьях ко-
торых будут отвечать названным критериям. Первой в 
списке задач, которые необходимо решить при подго-
товке соревновательной программы, авторами назы-
вается развитие исключительного уровня силы мышц 
верхних отделов туловища и верхних конечностей 
[Kalinski D. S., Kezić A., 2020].

По мнению некоторых исследователей, верхние 
конечности гимнастов обладают значительным резер-
вом для силового развития [Suchomel T. J., Sands W. A. 
и др., 2016]. В работе T.J. Suchomel, W.A. Sands и др. 
исследовались характеристики различных прыжков, 
выполняемых толчком верхними и нижними конеч-
ностями, выполнявшихся спортсменами из состава 
юниорской сборной команды США по спортивной 
гимнастике. По результатам эксперимента, за исклю-
чением скоростно-силовых качеств, все характери-
стики прыжков, выполненных ногами, превышали 
соответствующие характеристики прыжков, выпол-
ненных толчком руками. Авторы связывают выявлен-
ную закономерность с меньшей мышечной массой и 
меньшими размерами суставов верхних конечностей 
по сравнению с нижними конечностями, что оказы-
вает отрицательное влияние на производство макси-
мальной силы [Suchomel T. J., Sands W. A. и др., 2016].

Однако в связи со значительным приростом массы 
тела, гипертрофия мышц, не играющих существенной 
роли в выполнении гимнастических упражнений, не-
желательна [Major J. J., 1996], [Kolar J., Podlogar T., 
2007]. В результате анализа морфологических харак-
теристик представителей мировой элиты спортивной 
гимнастики J.J. Major была обоснована целесообраз-
ность гипертрофии следующих мышц верхних конеч-
ностей у гимнасток: разгибателей локтевого сустава, 
сгибателей плечевого сустава и разгибателей плечево-
го сустава [Major J. J., 1996]. Традиционная методика 
гипертрофии мышц предполагает выполнение упраж-
нений большой интенсивности (отягощение 65–90% 
от максимума) сериями по 8–12 повторений. Однако 
результатами недавно проведённых исследований 
была обоснована не меньшая эффективность упраж-

нений средней и низкой интенсивности (отягощение 
менее 65% от максимума) для гипертрофии мышц. 
Важной характеристикой протоколов экспериментов, 
позволивших получить данные результаты, являлось 
выполнение упражнений «до отказа» и с укороченным 
отдыхом между подходами (по разным данным, от 1 до 
5 мин) [Kolar J., Podlogar T., 2007].

Для силовой подготовки к выступлению на раз-
новысоких брусьях (данные приведены в работе 
V.N. Forminte и др.) предлагается методика, имеющая 
следующие особенности:

‒ комплекс упражнений выполняется ежедневно 
как в утреннем, так и в вечернем тренировочных за-
нятиях;

‒ воздействие в одном тренировочном занятии из-
бирательно (упражнения на туловище на утреннем тре-
нировочном занятии, упражнения на верхние и нижние 
конечности на вечернем тренировочном занятии);

‒ объём нагрузки в одном тренировочном занятии 
составляет 30 – 40 мин;

‒ комплекс включает упражнения для всех ведущих 
групп мышц;

‒ упражнения выполняются с собственным весом 
либо с малым отягощением;

‒ предусматривается большое количество повторе-
ний (20–50, в зависимости от упражнения) и подходов 
(как правило, 5–7) каждого упражнения;

‒ в комплексе сочетаются силовые и баллистиче-
ские упражнения;

‒ наличие блока подводящих упражнений для ка-
ждой группы элементов на разновысоких брусьях, на-
правленного на активизацию явления положительного 
переноса силовых качеств.

Результатом применения данной методики трени-
ровки на протяжении двух годичных циклов явилось 
значительное повышение сложности программ (p < 
0,05) и итоговых оценок за выступление на разновысо-
ких брусьях (в среднем, на 0,35 балла; p < 0,05) у спор-
тсменок (n = 14; возраст 13–16 лет), входящих в состав 
сборной команды Румынии по спортивной гимнастике 
[Forminte V. N., Grosu V. T., 2020].

В вольных упражнениях программы выступления 
спортсменок характеризуются наибольшей продолжи-
тельностью по сравнению с другими дисциплинами 
гимнастики, поэтому требуют высокого уровня разви-
тия специальной выносливости [Mkaouer B., Jemni M. 
и др., 2018]. Одна из участниц исследования (данные 
приведены в работе M. Nunomura и др.) прокомменти-
ровала свой уход из большого спорта следующим об-
разом: «Пятнадцать лет назад правила были для меня 
комфортны; по современным правилам я выступать не 
смогла. Исполнение 5–6 связок акробатических эле-
ментов в вольных упражнениях требует колоссальной 
выносливости. Я не могла выполнить и трёх [Nunomura 
M., Schubring A. и др., 2019, с. 9]». Современных науч-
ных работ по тренировке специальной выносливости в 
спортивной гимнастике нами не найдено.

Также для спортсменов, специализирующихся в 
вольных упражнениях, характерны более высокие 
результаты прыжка с места (p < 0,05) по сравнению 
с гимнастами, выступающими преимущественно на 
других снарядах, что было установлено по итогам 
исследования зависимости показателей физической 
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подготовленности гимнастов от ведущей дисциплины 
[Sterkowicz-Przybycień K., Sterkowicz S. и др, 2019]. 
В связи с этим заслуживают внимания традицион-
ные общефизические упражнения и нейромышечные 
упражнения [Padte Sh., Kadhiravan V., 2020], [Moeskops 
S., Read P. J. и др., 2018]. По итогам эксперимента 
Sh. Padte и V. Kadhiravan программа общефизической 
подготовки, применявшаяся в течение 16 недель по 5 
дней в неделю на вечернем тренировочном занятии в 
объёме 60–90 мин привела к статистически значимо-
му улучшению результатов выступления в вольных 
упражнениях у квалифицированных и высококвалифи-
цированных гимнасток (n = 15) [Padte Sh., Kadhiravan 
V., 2020]. Методика нейромышечной тренировки по-
казала одинаковые результаты с методикой общефи-
зической подготовки по показателю реактивной силы. 
По итогам эксперимента S. Moeskops и др. с участи-
ем юных гимнасток (n = 34; возраст 6–12 лет) между 
группами испытуемых не наблюдалось статистически 
значимых различий по числу спортсменок с положи-
тельной динамикой коэффициента реактивной силы 
(соответственно, 53% и 61%). Достоверного улучше-
ния по данному показателю в период эксперимента 
продолжительностью 8 недель и предполагавшему 2 
тренировочных занятия соответствующей направлен-
ности в неделю не наблюдалось ни в эксперименталь-
ной группе, участницы которой тренировались по про-
грамме нейромышечной тренировки, ни в контрольной 
группе, занимавшейся по программе общефизической 
подготовки. По мнению авторов работы, нейромышеч-
ная тренировка создаёт недостаточный тренировочный 
стимул для повышения реактивной силы. Наиболее це-
лесообразным её применение они считают в соревно-
вательном периоде для поддержания жёсткости мышц 
и реактивной силы [Moeskops S., Read P. J. и др., 2018].

Опорный прыжок, согласно точке зрения некото-
рых исследователей, является самой травмоопасной 
дисциплиной спортивной гимнастики [Kruse D., Nobe 
A. и др., 2021]. Выполнение элементов более высокой 
категории сложности сопровождается увеличением 
сил, действующих на тело спортсменки. Процесс ов-
ладения новыми элементами, кроме того, предполагает 
большее число повторений и большие затраты энергии 
по сравнению с освоенными элементами [Sweeney E., 
Howell D. и др., 2018]. Следовательно, он сопряжён с 
повышенным риском получения травм [Sweeney E., 
Howell D. и др., 2018]. К основным педагогическим ме-
рам профилактики травматизма в спортивной гимна-
стике R. M. Daly и др. относят адекватную разминку / 
заминку и растяжку в начале и конце тренировочного 
занятия, а также, хорошую общую и специальную физи-
ческую подготовленность [Daly R. M., Bass S. L., 2021].

K. J. Linder и D. J. Caine было установлено, что мы-
шечный спазм у юных квалифицированных гимнасток 
в большинстве случаев происходит в первый час по-
сле начала занятия. Это дало основания авторам рабо-
ты главной причиной получения данной травмы гим-
настками считать неадекватную разминку [Linder K. 
J., Caine D. J., 1990]. Современными исследователями 
продолжается поиск эффективных методов разминки в 
спортивной гимнастике. К ним относится активизация 
резервов головного мозга, связанных с решением слож-
ных двигательных задач, за счёт сокращений мышц ле-

вой руки [Gröpel P., Beckmann J., 2016]. Демонстрация 
видеозаписей образцового исполнения элементов и 
упражнений, планируемых в основной части трениро-
вочного занятия, повышает точность движений спор-
тсменов [Perry I. S., Katz Y. J., 2015]. Спорным является 
вопрос включения в разминку гимнастов упражнений 
на гибкость. Традиционно, выполнение на разминке 
растяжек не рекомендуется. По данным многочислен-
ных исследований, статические растяжки вызывают 
срочное ухудшение показателей максимальной силы 
и максимальной мощности движений на 4–30%. Дина-
мические растяжки сопряжены с повышенным риском 
получения травм. В то же время, допускается выпол-
нение растяжек на разминке в видах спорта, требую-
щих предельной амплитуды движений, включая спор-
тивную гимнастику [Kunsdon D. V., 2008]. Кроме того, 
как установлено O. Erkut и др., статическая растяжка 
значительно эффективнее медленного бега по воздей-
ствию на показатели динамического равновесия (p < 
0,05). Ожидаемого отрицательного эффекта статиче-
ской растяжки на равновесие в данном исследовании 
не наблюдалось. Напротив, динамическое равновесие 
улучшилось как после статической растяжки, так и по-
сле динамической растяжки [Erkut O., Gelen E. и др., 
2017]. Что касается динамической растяжки, то, по 
мнению G. C. Dallas, C. G. Dallas и др., включение в 
разминку баллистических упражнений способствует 
улучшению прыжковых качеств гимнастов во время 
выступления благодаря явлению постактивационной 
потенциации [Dallas G. C., Dallas C. G. и др., 2019]. 
Противоречивость научной информации усложняет 
процесс принятия тренером решения о целесообразно-
сти включения в разминку гимнасток упражнений на 
гибкость [Erkut O., Gelen E. и др., 2017]. Связь между 
слабой физической подготовленностью и риском по-
лучения травм в спортивной гимнастике косвенно до-
казывается повышенным травматизмом при возобнов-
лении занятий после вынужденного перерыва [Daly R. 
M., Bass S. L., 2021]. Данная закономерность была вы-
явлена W. A.Sands, B. B. Shultz и др. по итогам пяти-
летнего наблюдения за большой выборкой гимнасток 
студенческого уровня и подтвердилась результатами 
исследований других авторов [Sands W. A., Shultz B. B. 
и др., 2003]. В этой связи, D. J. Caine и др. рекомендуют 
избегать ступенчатой динамики нагрузки [Daly R. M., 
Bass S. L., 2021].

В опорном прыжке общепринято, что горизонталь-
ная скорость разбега и линейные угловые параметры 
отталкивания от пружинящего мостика важнее после 
дующих фаз прыжка [Prasses S. G., 1999]. Более того, 
в исследовании Ch. Ёrer, Th. Lehmann и др. выявлена 
статистически значимая зависимость между скоро-
стью разбега и оценкой за сложность, высотой прыжка 
и продолжительностью фазы полёта при исполнении 
прыжков всех стилей. Для женщин исполнение слож-
ных прыжков требует более высокой скорости разбега, 
чем исполнение прыжков более низкого коэффициента 
сложности [Ёrer Ch., Lehmann Th., 2019].

За основу программы физической подготовки к вы-
полнению прыжка Юрченко D. Mirela, G. Vasilica и др. 
предлагают взять приседания на одной ноге. Разрабо-
танный авторами комплекс включает в себя следую-
щие упражнения:
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‒ прыжок в длину с места и прыжок вверх возле 
стены (сила нижних конечностей);

‒ складной нож (сила мышц брюшного пресса);
‒ мостик и прогиб (мобильность и скоростно-сило-

вые качества мышц спины);
‒ тяга руками (сила рук);
‒ приседания на одной ноге без опоры (сила ниж-

них конечностей).
За период эксперимента продолжительностью 2 

года у его участников значительно увеличилась сила 
нижних конечностей, о чём свидетельствует достовер-
ное улучшение результатов прыжка в длину с места, 
прыжка вверх с места и приседаний на одной ноге. 
Повышение уровня физического развития нижних 
конечностей оказало положительное влияние на силу 
отталкивания от пружинящего мостика. Оптимальное 
распрямление пружинящего мостика создавало бла-
гоприятные условия для последующих фаз прыжка. 
Средний прирост итогового результата испытуемых 
составил 0,81 очка [Mirela D., Vasilica G. и др., 2018].

Специфика бревна как гимнастического снаряда 
состоит в предельных проявлениях контроля равнове-
сия во время выступления спортсменок [Moraru C.-E., 
2017]. Тенденцией последних лет является увеличение 
количества и сложности танцевальных элементов в про-
граммах выступления гимнасток на бревне [Kalinski S. 
D., Kezic A. и др, 2021]. Наличие в соревновательных 
программах танцевальных элементов высокой катего-
рии сложности является лучшим предиктором успеш-
ного выступления гимнасток. Однако оно сопряжено 
с повышенным риском, так как в случае признания 
исполнения танцевального элемента неудовлетвори-
тельным, баллы за него не начисляются [Kalinski S. D., 
Kezic A. и др., 2011]. Контроль равновесия – опреде-
ляющий фактор качественного исполнения как акро-
батических, так и танцевальных элементов на бревне 
[Moraru C.-E., 2017].

Известно, что специальная подготовка в спортив-
ной гимнастике способствует улучшению контроля 
равновесия. По результатам исследования J. Krištofič, 
T. Malý и др. было выявлено улучшение равновесия 
в стойке «фламинго» на неведущей ноге у гимнастов 
контрольной группы, тренировавшихся по традицион-
ной методике в течение 14 недель (на 23%; p < 0,05) 
[Krištofič J., Malý T. и др., 2018]. Дополнение тради-
ционного тренировочного плана даже небольшим 
объёмом упражнений, направленных на развитие рав-
новесия, приводит к более выраженному улучшению 
позной устойчивости у спортсменов. Так, в экспери-
менте Krištofič, T. Malý и др. на протяжении 14 недель 
на одном тренировочном занятии в неделю применялся 
комплекс упражнений общей продолжительностью 30 
мин, направленный на развитие равновесия. Комплекс 
включал в себя следующие упражнения:

‒ балетные упражнения – ритмичные движения 
свободной ногой в стойке на одной ноге, имитирую-
щие движения преподавателя (5 мин);

‒ стойки с набивным мячом с симметричными дви-
жениями руками согласно инструкциям (5 мин);

‒ ходьбу по низкому гимнастическому бревну с 
книгой на голове (5×);

‒ прыжки через скакалку на низком гимнастиче-
ском бревне (5 серий / 30 с);

‒ стойки на двух ногах и на одной ноге на надувной 
балансировочной платформе, броски и ловля мяча в 
данном положении (5 мин);

‒ стойки на балансировочной платформе, установ-
ленной на металлическом цилиндре (5 серий / 30 с).

В итоге, у спортсменов экспериментальной груп-
пы (гимнасты студенческого уровня; n = 18) удалось 
добиться более выраженного прироста контроля рав-
новесия по сравнению со спортсменами контрольной 
группы (гимнасты студенческого уровня; n = 15), тре-
нировавшимися по традиционной методике, в двух 
тестах на стабилометрической платформе (стойке 
«фламинго» на ведущей ноге и стойке ноги вместе без 
зрительного контроля) [Krištofič J., Malý T. и др., 2018].

В плане улучшения контроля равновесия у гимнастов 
наиболее эффективна нейромышечная тренировка. Со-
гласно результатам исследования G. Mendez-Rebolledo, Y. 
Olcese-Farias и др. с участием 33 высококвалифицирован-
ных гимнасток 11–17 лет, по общим результатам контро-
ля равновесия для ведущей нижней конечности прирост 
в группе, выполнявшей методику нейромышечной тре-
нировки, был на 8,8% больше по сравнению с группой, 
тренировавшейся по традиционной методике, и на 11,3% 
больше по сравнению с группой, выполнявшей балан-
сировочный тест «движение по траектории звезды». В 
данном эксперименте нейромышечная тренировка при-
менялась в объёме 20 мин на 2 тренировочных заняти-
ях в неделю на протяжении 8 недель. Основу методики 
составляли 8 различных упражнений на нижние конеч-
ности, применявшихся в одном тренировочном занятии. 
Упражнения на одной ноге выполнялись по схеме 3 серии 
по 15 повторений, для упражнений на двух ногах пред-
полагалось 3 серии по 15–30 повторений, в зависимости 
от сложности упражнения. Тренировочная нагрузка была 
распределена следующим образом:

‒ недели 1 и 2: координационные упражнения на ста-
бильной опоре, повышение силы нижних конечностей, 
стойки на двух ногах и одной ноге с открытыми глазами,

‒ недели 3 и 4: координационные упражнения на 
гимнастическом мате, повышение силы нижних конеч-
ностей, стойки и прыжки на двух ногах и одной ноге с 
закрытыми глазами;

‒ недели 5 и 6: специальные упражнения для ниж-
них конечностей с эспандером Тера Банд (Thera-Band), 
упражнения на одной и двух ногах с зарытыми и откры-
тыми глазами;

‒ недели 7 и 8: применение нестабильных опор (ба-
лансировочные тренажёры BOSU), стойки и прыжки, 
упражнения на двух ногах и на одной ноге, с открытыми 
и закрытыми глазами.

За период эксперимента в группе, тренировавшейся с 
применением нейромышечных упражнений, значитель-
но улучшились результаты Y-теста, выполнявшегося ве-
дущей нижней конечностью, для переднего направления 
(p = 0,0001; величина эффекта = 2,19; %∆ = 23,9), задне-
медиального направления (p = 0,0001; величина эффекта 
= 2,64; %∆ = 23,1) и общий результат (p = 0,0001; вели-
чина эффекта = 2,11; %∆ = 17,8) [Mendez-Rebolledo G., 
Olcese-Farias Y. и др., 2022].

Выводы
На современном этапе развития методики физиче-

ской подготовки в спортивной гимнастике её основу 
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Резюме. В статье теоретически обосновываются различные методологические подходы к реализации содержа-
ния учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» в системе образования. Отмечается, что перекос в пользу 
коллективистских форм реализации предмета приводит к утрате сущностного потенциала физической культуры 
личности. Перекос в пользу индивидуалистического подхода обедняет сущность предмета в его воспитательном 
аспекте. Показано, что только рационально взвешенное сочетание и учет особенностей дисциплины способствует 
созданию пространства особого рода, где через диалог происходит осознание молодыми людьми своей принад-
лежности как к виду homo, так и к социальной матрице, принятой данным сообществом. Социализация индивида 
через осознанное овладение своей физической самостью позволяет ему выстраивать траекторию личностного 
развития, используя природный потенциал в полной мере. Выбор форм организации учебного процесса зависит от 
понимания преподавательским составом многоаспектности дисциплины и ее творческого потенциала. Формиро-
вание понимания подобного рода необходимое условие качественного функционирования физической культуры и 
спорта в целом. Современные условия диктуют необходимость создания гибкой модели физического воспитания, 
вмещающей как традиционные подходы, так и способность оперативно реагировать на реальные вызовы внешней 
среды и учитывать ментальные изменения личности учащихся.

Ключевые слова: физическая культура, модели физического воспитания, пространство диалога, личностный и 
общественный потенциал.
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Abstract. The article theoretically substantiates various methodological approaches to the implementation of the content 
of the academic discipline “Physical Culture and Sports” in the education system. It is noted that the bias in favor of 
collectivist forms of realization of the subject leads to the loss of the essential potential of the physical culture of the 
individual. The bias in favor of an individualistic approach impoverishes the essence of the subject in its educational 
aspect. It is shown that only a rationally balanced combination and taking into account the peculiarities of the discipline 
contributes to the creation of a special kind of space, where through dialogue young people realize their belonging both 
to the homo species and to the social matrix accepted by this community. The socialization of an individual through the 
conscious mastery of his physical self allows him to build a trajectory of personal development, using the natural potential 
to the fullest. The choice of forms of organization of the educational process depends on the understanding by the teaching 
staff of the multidimensionality of the discipline and its creative potential. The formation of an understanding of this kind is 
a necessary condition for the qualitative functioning of physical culture and sports in general. Modern conditions dictate the 
need to create a flexible model of physical education, accommodating both traditional approaches and the ability to quickly 
respond to real challenges of the external environment and take into account mental changes in the personality of students.
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Аннотаци. Статьяра вĕренӳ системинче «Ӳт-пӳ культури тата спорт» предметăн содержанине пурнăçа кĕртмел-
ли расна методологи мелĕсене теори енчен ĕнентернĕ. Тĕпчевре предмета пурнăçа кĕртнĕ май ушкăн мелĕсем 
çине кăна таянни ӳт-пӳ культури аталанăвĕнче уйрăм çынна чылай çухату кӳрет тесе палăртнă. Тимлĕхе уйрăм 
çын çине анчах уйăрни вара предметăн ăс пару (воспитани) енне чухăнлатать. Хăйне майлă талккăш тума икĕ ене 
виçеллĕ тытса пыни тата дисциплинăн уйрăмлăхне шута илни анчах май панине кăтартнă, мĕншĕн тесен унта икĕ 
енлĕ хутшăну витĕмĕпе çамрăк çынсем хăйсем homo тĕсĕ пулнине тата ку е вăл общество йышăннă ушкăна кĕнине 
ăнланса илеççĕ. Общество тытăмне кĕнĕ чухне çын хăй ӳт-пӳ енчен еплерех пулни пирки шухăшлать, хăйĕн малаш-
нехи аталану çулне çут çанталăк панă пахалăх енĕсене туллин шута илсе палăртать. Вĕренӳ формисенчен хăшне 
суйласа илесси преподавательсен ушкăнĕ вĕренӳ предмечĕ нумай енле пулнине ăнланнинчен тата хăйĕн пулта-
рулăх вăйĕнчен килет. Çакнашкал ăнланни, тĕпрен илсен, ӳт-пӳ культурипе спортăн пĕтĕмĕшле аталанăвĕ валли 
чи кирлĕ никĕс пулса тăрать. Хальхи вăхăтра çынна ӳт-пӳ енчен аталантарма пиçĕ, лару-тăрăва кура улăштарма 
юрăхлă модель кирли курăнать. Кун пек чухне, паллах, йăлана кĕнĕ мелсемпе усă курнипе пĕрлех, çĕнĕ лару-тăру 
мĕн хистенине, вĕренекенсен ăс-тăнĕ епле улшăннине май пур таран хăвăрт тивĕçтерме пĕлни пысăк пĕлтерĕшлĕ.

Тĕп сăмахсем: ӳт-пӳ культури, ӳт-пӳ енĕпе ăс панин ĕлкисем (моделĕсем), икĕ енлĕ хутшăну талккăшĕ, уйрăм 
çын тата общество вăй-хăвачĕ.

Цитатăлама: Чернышев В.П. «Ӳт-пӳ культури тата спорт» дисциплинăн содержанине пурнăçа кĕртмел-
ли методологи мелĕсем // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 42-45. – DOI 10.31483/r-105739. – 
EDN SYFKXU.

Введение
Образование не просто социальная институция, 

оформленная определенным образом. Институт обра-
зования не только способствует приобретению навы-
ков жизни в социальной среде, которая может быть 
как благоприятной, так и деструктивной, но и обе-
спечивает максимальное развитие всей совокупности 
человеческих сил и способностей: физических, эмоци-
ональных, психических, интеллектуальных. Физиче-
ская культура личности прямо связана как с природной 
ипостасью человека, так и с его социальной ролью в 
обществе. Образование по этому предмету всегда осу-
ществляется с учетом обоих компонентов структуры 
личности индивида. По мнению Х.-Г. Гадамера [Гада-
мер, 1988] образование в целом использует два клю-
чевых модуса в своем содержательном аспекте. Один 
модус ориентирован на развитие задатков человека, 
полученным им по наследству как представителем 
вида homo, другой модус связан с культурным кано-
ном конкретного общества, к образу которого должны 
стремиться все члены данного социума. Смещение ак-
центов в одну из сторон может исказить подлинную 
ценность образования по физической культуре и на-
нести ущерб как обществу в целом, так и отдельным 
его членам [Лубышева, 2013]. Целью исследования яв-
ляется обоснование методологических подходов, осу-
ществляемых в современном российском вузовском 
образовании по физической культуре с позиции двух 
образовательных стратегий.

Методика и материалы
Основной метод исследования – анализ научно-ме-

тодической литературы об устоявшихся и современных 
моделях, формах и методах физкультурного образова-

ния. Материалом исследования послужило содержание 
учебной дисциплины «Физическая культура и спорт».

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ существующей модели образования невоз-

можен без исторического экскурса. Предшествующая 
нынешней модель образования, возникшая как ответ на 
вызов времени, в значительной степени была ориенти-
рована на производство средствами физической куль-
туры индивидов, отвечающих собирательному образу 
«нового» человека, свободного от низменных желаний 
и посвятившему личностное самостроительство запро-
сам общества. В результате игнорирования физической 
культуры как равнозначного с другими видами культу-
ры объекта исследования, культурологи сосредоточили 
внимание на социокультурных аспектах личности, а 
специалисты в области физической культуры на сома-
топсихической природе, упуская из поля зрения соци-
окультурную сторону [Запесоцкий, 2003]. «Массовый» 
человек ХХ века явление, описанное в литературе до-
статочно подробно (Э. Канетти, Ж. Ортега-и-Гассет), 
однако даже этот человек по-разному представлен в 
различных общественных устройствах [Лебон, 2022]. В 
послереволюционной России большинство имело кре-
стьянские корни и соответствующий менталитет. В тра-
диционном обществе с сельскохозяйственным укладом 
физическая культура как элемент самостроительства 
личности избыточна, она представлена лишь в виде на-
родных праздников и гуляний. Массовое перемещение 
вчерашних крестьян в город породило среди них новое 
ощущение времени, когда человек получил ресурс, рас-
поряжаться которым он не умел. В свете этого на помощь 
властям и был призван феномен «Физическая культура и 
спорт» во всей полноте своего содержания. На практике 
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этот сегмент социальной ткани оказался удобным уни-
версальным средством социализации больших масс лю-
дей. Как универсальное средство, физическая культура 
должна была быть наполнена унифицированным содер-
жанием, приемлемым для широкого использования. Та-
ким образом, в массовом сознании был оформлен образ 
советского человека, активно стремящегося в практиче-
ской жизни соответствовать внешним общепринятым 
нормам. Апофеозом описываемой модели стал разрабо-
танный в начале 30-х годов комплекс БГТО, усреднен-
ные нормативы которого и были тем собирательным об-
разом, к которому должны были стремиться советские 
люди. От самого индивида не требовалось понимания 
важности содержания своего организма в состоянии ак-
тивного гомеостаза, достаточно было держаться в опре-
деленных государством рамках. Развитие методического 
наполнения практической части физической культуры 
как унифицированного кластера, нашло свое воплоще-
ние в полной мере в первую очередь в учебных програм-
мах школ и вузов. Выполняя задачу социализации боль-
ших масс людей, специалисты в области физической 
культуры и спорта как учебной практики, не особенно 
заботились о другом модусе образования – о развитии 
исконных физических задатков людей. В современном 
спорте проблема отбора в ту или иную специализацию 
отработана достаточно качественно. С помощью со-
временных средств, специалисты с высокой точностью 
способны рекомендовать молодым людям ту или иную 
спортивную специальность в зависимости от физиоло-
гических и психологических особенностей [Губа, 2008]. 
В массовом образовании подобный отбор оказался не 
востребованным, именно в связи с унифицированными 
требованиями ко всем учащимся. В философии, начи-
ная с Платона и Аристотеля, проблема внешнего образа 
и его соответствие реальности была и остается ключе-
вой. Образ – это форма мышления целиком присущая 
мифу, тогда как философия мыслит категориями и поня-
тиями, а наука Нового времени формулами и числами. 
Собирательный образ, становящийся с течением време-
ни общепринятым каноном, часто не корреспондирует 
с личностными установками отдельного индивида, но в 
силу своей общественной императивности использует-
ся людьми для построения устойчивой картины мира. 
Образ советского человека, готового к выполнению об-
щественных задач в аспекте физического развития, по-
зволял вовлекать в совместную деятельность большие 
массы людей, становясь с другой стороны определен-
ным барьером на пути развития истинных задатков и 
предпочтений отдельного индивида.

При переходе к новой модели общественного раз-
вития в конце ХХ века, система образования в целом и 
образования по физической культуре в частности, стол-
кнулась с рядом трудностей. Одной из возникших в об-
разовательном поле трудностей в разрезе образования 
по физической культуре, стал феномен отказа большого 
количества молодых людей от навязывания им устояв-
шихся в практике обучения форм и методов физическо-
го совершенствования. Такая установка подкреплялась 
разработкой и внедрением в систему образования так 
называемого «личностно-ориентированного образова-

ния». Поиск педагогической общественностью прием-
лемых форм образования в новых социально-экономи-
ческих реалиях привел к появлению в образовательном 
пространстве индивида, потребностью которого стала 
надобность индивидуально оформленной траектории 
личностного развития. Для учебной дисциплины «Фи-
зическая культура и спорт» такое смещение акцентов 
стало настоящим вызовом, так как эту дисциплину не-
возможно однозначно отнести ни к естественнонауч-
ному знанию, ни к гуманитарной области. Специфика 
предмета заключается в том, что определяющей являет-
ся та функция, которая не направлена на формирование 
у учащихся «знаний» и «способов деятельности», а в 
соответствии с теорией И.Я. Лернера – В.В. Краевско-
го формирует «опыт эмоционально-ценностного отно-
шения». Опыт эмоционально-ценностного отношения 
к собственной физической субстанции приобретается 
индивидом только в диалоге особого рода – в диалоге 
с самим собой. Обнаружение человеком собственности 
в виде телесности сложнейший психический процесс 
самоидентификации, он обязательно должен происхо-
дить в условиях, когда человек осознает свое телесное 
имущество, как неустранимый элемент жизни, за кото-
рый он несет всю полноту ответственности [Вигарелло, 
2020]. Собственность и ответственность за обладание 
ей как проблема возникла в современной России толь-
ко в последнее время. В предыдущий период развития 
общества телесность оказывалась «реквизированной» 
третьей инстанцией, в частности государством. Обрете-
ние телесности в купе с ответственностью за нее поста-
вило перед педагогами в области физической культуры 
ряд сложных вопросов, как строить учебный процесс, 
учитывающий индивидуальные предпочтения отдель-
ных людей в условиях, когда традиционный групповой 
подход был обеспечен инфраструктурой и методиче-
ским сопровождением, но не принимался значительной 
частью студентов. Проблема обострилась, когда резко 
увеличилось строительство в городских агломерациях 
частных спортивно-оздоровительных объектов, пред-
лагающих желающим услуги более высокого качества. 
В фитнесс клубах нового поколения осуществлять 
разработку индивидуальной траектории физического 
развития стало доступно и рационально. Смещение ме-
тодологических акцентов в сторону индивидуализации 
содержания предмета «Физическая культура и спорт» 
привело к еще одному результату, прогнозировать кото-
рый было проблематично изначально. Групповой подход 
с ориентацией на собирательный и общеобязательный 
образ усредненного канона, помимо прочего, позволял 
внутри самого предмета формировать пространство ком-
муникации, наполненное особым воспитательным потен-
циалом. При выполнении совместных действий молодые 
люди попадали на короткое время в «замкнутое детское 
сообщество», объединенное внутренне (совместное фи-
зическое напряжение, значимый конкретный результат), 
и внешне (принадлежность к определенному сообществу, 
выделенному по отношению к другим). Жесткая ориен-
тация на достижения партнеров, способствует развитию 
таких личностных свойств как коллективизм, партнер-
ство и, даже, в определенном смысле, жертвенность 
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своими возможностями. В рамках реализации учебной 
дисциплины «Физическая культура и спорт» проявление 
коллективистских свойств личности вполне естественно 
и представлено выпукло. Этот эффект при выполнении 
совместных физических действий использовался во все 
времена особенно в военном строительстве. Не секрет, 
что физическая культура по многим параметрам является 
паллиативом военной подготовки и в этом прикладном 
качестве востребована в общественном устройстве.
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Выводы
В современной системе образования по физической 

культуре поддержание баланса между различными ме-
тодологическими подходами, является одновременно 
проблемой и ресурсом развития всей системы. Как про-
блема – перекос баланса ведет к утрате воспитательно-
го потенциала предмета, а как ресурс – сочетание двух 
парадигм позволяет учитывать различные возможности 
дисциплины. Вузовская дисциплина «Физическая куль-
тура и спорт» в современных условиях, при адекватном 
выборе методического сопровождения становится важ-
ным полем личностной идентификации для молодых 
людей, как внутри системы образования, так и во внеш-
ней среде.

Информация об авторе
Чернышев Виктор Петрович, канд. пед. наук, зав. кафедрой,  
Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск, Российская Федерация;  
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2034-2836; e-mail: chernyshov_vp@mail.ru
Поступила в редакцию 01.03.2023 
Принята к публикации 29.03.2023 
Опубликована 29.03.2023

Information about the author
Viktor P. Chernyshev, candidate of pedagogical sciences,  

head of chair of Pacific National University, Khabarovsk, Russian Federation;  
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2034-2836; e-mail: chernyshov_vp@mail.ru

Received 01 March 2023 
Accepted 29 March 2023
Published 29 March 2023

Автор çинчен пěлтерни
Чернышев Виктор Петрович, педагогика ăслăлăхĕн к-чĕ, кафедра пуҫлӑхӗ,  
Лăпкă океан патшалăх университечĕ, Хабаровск, Раççей Федерацийĕ;  
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2034-2836; e-mail: chernyshov_vp@mail.ru
Редакцие ҫитнĕ 01.03.2023 
Пичетлеме йышӑннӑ 29.03.2023 
Пичетленсе тухнӑ 29.03.2023

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0000-0003-2034-2836
https://orcid.org/0000-0003-2034-2836
https://orcid.org/0000-0003-2034-2836


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2023) Vol. 6 No. 1, 46-50

www.journaledu.com46

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

https://doi.org/10.31483/r-104994
УДК 377.5

О мотивации абитуриентов 
к поступлению в образовательное учреждение 
среднего профессионального образования  
(на примере университетского колледжа Сибирского 
государственного индустриального университета)
Шуберт А.В.a, Баклушина И. В.b

Сибирский государственный индустриальный университет,  
г. Новокузнецк, Российская Федерация.
a  https://orcid.org/0000-0001-7355-2955, e-mail: anna_anna_1999@mail.ru
b  https://orcid.org/0000-0003-4487-3260, e-mail: baklushina@rambler.ru

Резюме. В статье рассматриваются варианты получения профессионального образования после окончания 
школы, выдвигаются гипотезы, объясняющие рост заинтересованности в получении среднего профессионального 
образования, в частности изучена проблема увеличившегося страха перед единым государственным экзаменом 
среди абитуриентов и родителей, а также их желания его «обойти». Авторы указывают возросший интерес к си-
стеме непрерывного образования в целом и в городе Новокузнецке в частности. Для подтверждения выдвину-
тых гипотез было проведено исследование, в котором участвовали 167 студентов первого курса Университетского 
колледжа Сибирского государственного индустриального университета. У студентов спрашивали об их мотивах 
поступления в Университетский колледж после 9 класса, а также о причинах поступления конкретно в Универ-
ситетский колледж Сибирского государственного индустриального университета. Проанализировав результаты, 
был сделан вывод о подтверждении выдвинутых гипотез, определена основная причина отказа старшеклассников 
продолжать обучение в школе в 10–11 классах в пользу получения среднего профессионального образования.  
В статье отмечено, что с каждым годом количество желающих получить среднее образование в Сибирском госу-
дарственном индустриальном университете будет расти, следовательно, надлежит расширять количество специ-
альностей и мест для обучения.

Ключевые слова: профессиональное образование, непрерывное образование, образовательный маршрут, ре-
зультаты приемной компании, анкетирование первокурсников.
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On the motivation of prospective students 
to go to university college of the Siberian 

State Industrial University

Abstract. Among school graduates, an increased result in secondary vocational education and a decrease in interest 
in higher education became noticeable. This article discusses options for obtaining vocational education after graduation, 
puts forward hypotheses that explain the increased interest in obtaining secondary vocational education, in particular,  
the problem of increased fear of the unified state exam among applicants and their parents and their desire to «get around» 
it is studied. The article indicates the increased interest in the system of continuous education in general and in the city 
of Novokuznetsk in particular. To confirm the hypotheses put forward, a study was conducted in which 167 first-year 
students of the University College of the Siberian State Industrial University took part. The students were asked about their 
motives for entering the University College after the 9th grade, and about the reasons for entering the University College 
of the Siberian State Industrial University specifically. After analyzing the results, it was concluded that the hypotheses put 
forward were confirmed, and the main reason for the refusal of high school students to continue their studies at school  
in grades 10–11 in favor of obtaining a secondary vocational education was determined. The article notes that every 
year the number of those wishing to receive a secondary education at the Siberian State Industrial University will grow, 
therefore, the number of specialties and places for study should be expanded.
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колледж ӗҫӗ-хӗлне тӗпе хурса)
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Аннотаци. Шкултан вӗренсе тухакансен йышĕнче вӑтам професси пӗлӗвӗ илес текенсен шучĕ самаях ӳсни 
тата аслӑ пӗлӳпе кăсăкланакансен йышĕ чакни палӑрма пуҫларӗ. Ҫак статьяра шкултан вӗренсе тухнӑ хыҫҫӑн 
професси пӗлӗвӗ илмелли вариантсене тишкернӗ, вӑтам професси пӗлӗвӗ илессипе нумай çамрăк кӑсӑкланнине 
ӑнлантаракан гипотезӑсем сĕннӗ, уйрӑммӑн илсен абитуриентсемпе ашшӗ-амӑшӗ мĕншĕн пӗрлĕхлĕ патшалӑх эк-
заменӗнчен хӑранине тишкернӗ, ҫавӑн пекех унран «пӑрӑнса юлас» туртӑма тӗпченӗ. Статьяра вĕçĕмсĕр вӗренӳ 
системипе ытларах интересленнине пӗтӗмӗшле тата уйрăммăн, Новокузнецк хулинче, мĕнлерех пулнине ăнлан-
тарнă. Асӑннӑ гипотезӑсене ҫирӗплетме Ҫӗпӗр патшалӑх индустри университечӗн Университет колледжӗн пӗр-
ремӗш курсӗнчи 167 студент хутшăннипе тӗпчев ирттернӗ. Студентсенчен 9 класс хыҫҫӑн Университет колледжне 
вӗренме кӗме хистекен, ҫавӑн пекех конкретлӑ Ҫӗпӗрти патшалӑх индустри университечӗн Университет колледжне 
вӗренме кӗме хĕтĕртекен сăлтавсем ҫинчен ыйтса пĕлнĕ. Результатсене тишкерсе тухнӑ хыҫҫӑн аслӑ классенче 
вӗренекен ачасем вӑтам професси пӗлӗвĕ илес тӗллевпе шкулта вӗренме пӑрахнин тӗп сӑлтавне палӑртнӑ. Ста-
тьяра Ҫӗпӗрти патшалӑх индустри университетӗнче вӑтам пӗлӳ илес текенсен шучӗ ҫулсеренех ӳссе пынине, апла 
пулсан специальноҫсемпе вӗренӳ вырӑнĕсен шутне ÿстермеллине палăртса хăварнă.

Тĕп сăмахсем: професси пӗлӗвӗ, вӗҫӗмсӗр пӗлӳ, вӗренӳ маршручӗ, йышăну компанийĕн результачӗсем, пӗр-
ремӗш курсра вӗренекенсене анкетӑлани.

Цитатăлама: Шуберт А.В. Вĕренӳ организацийĕн управлени системинче проект ĕçне цифровизацилени /  
А.В. Шуберт, И.В. Баклушина // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 46-50. – DOI 10.31483/r-104994. –  
EDN BYADSB.

Введение
Получение образования – неотъемлемое право 

любого человека в соответствии с Конституцией РФ.  
В научных исследованиях право на образование преи-
мущественно рассматривается в отношении среднего 
полного, среднего профессионального, высшего про-
фессионального и послевузовского образования [Мон-
гуш, Рахинский, 2016]. 

В Российской Федерации принято многоступен-
чатое образование. Школьники могут по окончанию  
9 классов поступить в колледж на среднее профессио-
нальное образование или же после 11 класса поступить 
в учреждение высшего образования. Также существу-
ет вариант получения высшего образования на базе 
среднего профессионального. И, если еще 20 лет назад 
большинство выпускников школ стремились к полу-
чению высшего образования сразу после 11 класса, то 
на сегодняшний день картина радикально изменилась 
[Белеева, Заглодина и др., 2022].

Материал и методы исследования
Анализ спроса выпускников школ на получение 

профессионального образования достаточно серьез-
но менялся на протяжении нескольких десятилетий. 
В советское время был очень высок престиж рабочих 
профессий, так как была востребованность в масштаб-
ном строительстве как жилых, так и промышленных 
объектов, рабочие профессии были на пике популяр-
ности, выпускники средних профессиональных обра-
зовательных учреждений того времени были уверены 
в наличии для них рабочего места, и это полностью со-
ответствовало государственной политике советского 
периода [Кривко, Тищенко, 2022].

Такая ситуация наблюдалась вплоть до 90-х го-
дов прошлого века, когда наблюдалось значительное 
снижение интереса у молодежи к получению высшего 
образования, а к середине 90-х годов прошлого века 
ситуация стала меняться, интерес к получению высше-
го образования стал расти и, соответственно, стал на-
блюдаться спад к получению среднего профессиональ-
ного образования. Статистические данные конца 90-х 
годов прошлого века подтверждают факт роста спроса  
на высшее образование. Так, по сравнению с 1993 го-
дом, зафиксировано увеличение в 2,2 раза.  Средние 
специальные учебные заведения на указанный исто-
рический период стали восприниматься большей ча-
стью молодежи, особенно из городской среды, как 
непрестижное и «не интересное». К концу 1990-х го-
дов открылось большое количество высших учебных 
заведений коммерческого характера. У выпускников 
школ появился огромный выбор учреждений высшего 
образования, новых профессий, возможность получе-
ния образования в платных вузах, зачастую – вне за-
висимости от реальных знаний и уровня интеллекта 
потенциальных студентов [Бочарова].

К концу первого десятилетия XXI века в Россий-
ской Федерации выявилась проблема отсутствия 
профессионалов рабочих специальностей, дефицит 
квалифицированных рабочих. Одной из причин для 
подобного дефицита стал дисбаланс на рынке труда, 
который существенно снизил количество желающих 
получить среднее профессиональное образование [Си-
дорова, 2018].

В соответствии с решением совместного заседания 
Государственного совета РФ и Комиссии при прези-
денте РФ по модернизации и технологическому разви-
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тию экономики России, состоявшемся в 2010 г., был 
предложен комплекс мероприятий, способствующий 
росту престижа рабочих профессий [Бафанов, 2013], 
который дал определенные положительные результа-
ты, наблюдающиеся в настоящее время.

Дальнейшее исследование вопроса выбора выпуск-
никами школ образовательного маршрута проводился 
на базе Университетского колледжа Сибирского госу-
дарственного индустриального университета.

СибГИУ ведет свою историю с 1930 г [Протопопов, 
2020]. А с 2017 года в университете начал свою работу 
Университетский колледж (далее – УК СибГИУ), пер-
вые выпускники которого получили дипломы об обра-
зовании в 2022 г. Таким образом, СибГИУ стал универ-
ситетом, реализующим профессиональные программы 
подготовки как обучающихся колледжа, так и студен-
тов (бакалавров, магистрантов), а также аспирантов.

Проанализировав результаты приемной кампании 
СибГИУ 2018–2022 годов, можно заметить, что коли-
чество желающих поступить в УК СибГИУ растет [Ба-
клушина, Бойкова, 2021], а на ступень бакалавра все 
чаще поступают не выпускники 11 класса, а выпускни-
ки колледжей города и области.

Изучая общие тенденции контингента абитуриен-
тов, нами были выдвинуты следующие гипотезы, объ-
ясняющие данные изменения:

1. Старшеклассники и их родители с каждым го-
дом воспринимают единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) как более «сложный и трудный», наблюдается 
рост минимального проходного балла для поступления 
в вуз, что также пугает выпускников школ и их родите-
лей (так, например, по данным Роспотребнадзора, ми-
нимальный балл для поступления в вуз по обществоз-
нанию в 2020 г. был равен 42 баллам, с 2021 г. – 45; 
по физике, химии, биологии в 2020 г. был 36 баллов, 
с 2021 г. – 39 баллов. Повышение проходного балла 
наблюдается по всем учебным предметам). Выпускни-
ки школ региона, претендующие сдать ЕГЭ на высо-
кие баллы, планируют для поступления в вуз уезжать 
из региона в более престижные города РФ (Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Томск). 
Многие из старшеклассников, испытывающих сомне-
ния в успешности сдачи ЕГЭ, в период обучения в де-
вятом классе принимают решение не рисковать, теряя 
два года, обучаясь в десятом и одиннадцатом классах, 
и поступить после девятого класса по среднему баллу 
аттестата в профессиональный колледж или техникум. 
Более того, подготовка к ЕГЭ для многих школьников 
является большим стрессом и может пагубно сказаться 
на здоровье [Мерсяева, Имамова и др., 2021].

2. Многие студенты в Кемеровской области за-
интересованы системой непрерывного образования  
и, после получения среднего профессионального обра-
зования, поступают в вуз по внутренним испытаниям, 
считая такой способ получения высшего образования 
наиболее эффективным для себя.

3. Повышенный интерес старшеклассников и их 
родителей к получению среднего профессионально-
го образования мы наблюдаем в СибГИУ, так как это 
единственный вуз в городе Новокузнецке, осущест-
вляющий подготовку по направлениям как среднего 

профессионального (со сдачей демонстрационного 
экзамена) [Бойкова, Баклушина, 2022], так и высшего 
образования.

Для подтверждения или опровержения выдвину-
тых гипотез, в СибГИУ было проведено анкетирова-
ние студентов первого курса Университетского кол-
леджа (2022 год поступления). Анкета включала в себя 
следующие вопросы.

1. Укажите Ваш пол.
2. Укажите Вашу дату рождения.
3. Впервые ли Вы поступаете на СПО?
4. Планируете ли Вы после окончания колледжа по-

лучать высшее образование?
5. С чем связано Ваше решение уйти из школы по-

сле девятого класса?
6. Почему при поступлении Вы выбрали колледж 

СибГИУ?
В исследовании приняло участие 167 студентов-пер-

вокурсников Университетского колледжа 2005–2006 го-
дов рождения, в основном мужского пола (79%).

Результаты исследования и их обсуждение
98% студентов поступили на среднее профессио-

нальное образование в первый раз.
66,3% студентов планируют после окончания СПО-

получить высшее образование в СибГИУ. Еще 12% 
планируют поступить в другое высшее учебное заведе-
ние. И только 12,7% однозначно ответили, что не пла-
нируют продолжать образование. Также встретились 

Рис. 1. Ответы на вопрос  
«Впервые ли вы поступили на СПО?»

Fig.1. Answers to the question 
"Is this your first time enrolling in secondary vocational 

education?"

Рис. 2. Ответы студентов на вопрос  
«Планируете ли вы после окончания колледжа полу-

чать высшее образование?»
Fig. 2. Student answers to the question  

"Do you plan to pursue higher education  
after graduating from college?"
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такие ответы: «думаю», «еще не определился».
По результатам анкетирования, можно точно опре-

делить какая основная причины ухода школьников по-
сле девятого класса: 50,6% студентов не были уверены 
в успешной сдаче ЕГЭ. 

Только 27,1% были изначально заинтере-
сованы в получении среднего образования, 

как и 7,8% студентов, которые ответили, что  
не нуждаются в повышении уровня образования. 

Также получены ответы: «настояли родители», «за 
компанию с друзьями», «плохая подготовка в школе», 
«плохие отношения с учителями». 

При выборе будущего места учебы, многие выбра-
ли именно СибГИУ, благодаря положительной репу-
тации учебного заведения (47,9%). 13,9% утвержда-
ют, что желали получить конкретную специальность,  
по которой осуществляется подготовка в колледже. 
А для 28,5% СибГИУ стал приоритетом, потому что  
в нем можно продолжить образование. По рекоменда-
ции учителей и родителей поступили 7,3%.

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод что выдвину-

тые ранее гипотезы подтвердились. Главной причиной, 
по которой студенты отказываются идти в десятый 
класс стала неуверенность в эффективном прохожде-
нии ЕГЭ, которое значительно повышает уровень тре-
вожности и вызывает страхи у большинства школьни-
ков. В пользу этой гипотезы говорит и то, что больше 
половины студентов колледжа планируют получить 
высшее образование. Сделать это они хотят в том же 
учебном заведении, в котором получают в настоящий 
момент среднее профессиональное образование, –  
в СибГИУ, т. е. молодежь региона на современном 
этапе отдает предпочтение многоступенчатой системе 
профессионального непрерывного образования (сред-
нее общее образование – среднее профессиональное 
образование – высшее профессиональное образование 
(бакалавриат) – высшее профессиональное образова-
ние (магистратура). Поэтому систему непрерывного 
образования в рамках СибГИУ можно считать востре-
бованной. В заключение можно предположить, что ко-
личество желающих получить среднее профессиональ-
ное образование в СибГИУ будет расти, что потребует 
увеличить количество специальностей и направлений 
подготовки на ступени среднего профессионального 
образования.

Рис. 3. Ответы на вопрос 
«С чем связано ваше решение уйти  

из школы после 9 класса?»
Fig. 3. Responses to the question  
"What is related to your decision  
to leave school after 9th grade?"

Рис. 4. Ответы на вопрос 
«Почему при поступлении  

Вы выбрали колледж СибГИУ?»
Fig. 4. Answers to the question  

"Why did you decide to enroll in the SibSIU College?"
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Резюме. В статье анализируется литературное творчество И.Я. Яковлева. Отмечено, что в его произведениях 
гармонично соединяются дидактические и эстетические особенности. В истории чувашской литературы И.Я. Яков-
лев стал одним из основателей чувашской детской литературы. Его рассказы отличаются яркой образностью и 
простотой языка. Герои произведений (люди, животные, растения) – это близкие для понимания персонажи, живу-
щие рядом с маленькими читателями. Актуальность исследования связана с тем, что произведения И.Я. Яковлева 
можно широко использовать в нравственном и духовном воспитании детей дошкольного и школьного младшего 
возраста. В связи с этим целью данной статьи стало акцентирование внимания на том, что при анализе расска-
зов писателя необходимо на одном уровне рассматривать чувашский национальный менталитет, дидактические и 
эстетические особенности. Только такой анализ способствует глубокому пониманию главной идеи произведения. 
Предметом исследования в данной статье выступают короткие рассказы-миниатюры Ивана Яковлева и научные 
исследования чувашских литературоведов. В ходе исследования были получены следующие результаты: в расска-
зах Яковлева значимым явлением становится фольклор, его творчество стало первым шагом и основой чувашской 
детской литературы

Ключевые слова: Иван Яковлев, чувашская литература, детская литература, рассказ, дидактические особенно-
сти, эстетические методы.
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Аннотаци. Статьяра И.Я. Яковлев патриархăн чăваш литературинчи пултарулăхне тиш-кернĕ. Унăн хайлавĕсенче 
вĕрентӳпе илемлĕх мелĕсем çураçуллă пĕрлешсе тăнине палăртнă. Чăваш литература историйĕн аталанăвĕнче И.Я. 
Яковлев чăваш ача-пăча литературине никĕслекенсенчен пĕри пулса тăнă. Унăн калавĕсем асра юлакан сăнарлăхпа 
тата чĕлхе ансатлăхĕпе палăраççĕ. Хайлав сăнарĕсем (çынсем, чĕрчунсем, йывăç-курăксем) вĕсем – пĕчĕк вулакан-
сене ăнланма çăмăл та çывăх персонажсем. Тĕпчевĕн паянхи кун пĕлтерĕшĕ И.Я. Яковлев хайлавĕсемпе кĕçĕн çулхи 
ачасене (шкул çулне çитмен е кĕçĕн класс ачисене) кăмăл-сипет тĕлĕшĕнчен аталантарас ĕçре анлă усă курма пулнипе 
çыхăннă. Тĕпчевĕн тĕп тĕллевĕ – çыравçăн калавĕсене тишкернĕ чухне чăваш халăх тĕнче курăмне, хайлаври вĕрентӳ 
тата илемлĕх уйрăмлăхĕсене пĕр рете лартса тĕпчемеллине кăтартасси. Çакнашкал тишкерӳ хайлавсен пĕлтерĕшне 
тарăнрах ăнланма пулăшать. Тĕпчев материалĕ статьяра Иван Яковлевăн кĕске калавĕсем тата чăваш литература 
тĕпчевçисен ĕçĕсем пулса тăнă. Тĕпчев юхăмĕ çакнашкал пĕтĕмлетӳ патне илсе çитерчĕ: Яковлев калавĕсенче халăх 
сăмахлăхĕ малти вырăна тухать, пĕтĕм чăваш ача-пăча литературин пĕрремĕш утăмĕ тата никĕсĕ пулса тăрать.
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Abstract. The literary creativity of I.Ya. Yakovlev is analyzed in this article. It's noted that his works harmoniously 
combine didactic and aesthetic features. In the history of the Chuvash literature I.Ya. Yakovlev became one of the founders 
of the Chuvash juvenile literature. His stories are distinguished by vivid imagery and language simplicity. The heroes of 
the works (people, animals, plants) are characters close to understanding, living next to young readers. The relevance 
of the study stems from the fact that the works of I.Ya. Yakovlev can be widely used in the moral and spiritual education 
of preschool and primary schoolers. In this regard, the purpose of this article was to focus attention on the fact that when 
analyzing the writer's stories, it is necessary to consider the Chuvash national mentality, didactic and aesthetic features at 
the same level. Only such an analysis contributes to a deeper understanding of the main idea of the work. The research 
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subject is Ivan Yakovlev's short stories-miniatures and scientific research of Chuvash literary critics. As part of the study, 
the following results were obtained: folklore becomes a significant phenomenon in Yakovlev's stories, his work became the 
first step and the basis of the Chuvash juvenile literature.
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Умĕн калани
Илемлĕ литература культурăра киленӳ мелĕ çеç 

мар, вĕрентӳ хатĕрĕ те пулса тăрать. Илемлĕ хайлав 
яланах вулакана пурнăçра пулса иртекен е пулса ирт-
нĕ ĕç-пуçа сăнарласа парса пĕлтерĕшлĕ пĕтĕмлетӳсем, 
кăмăл-сипет суйлавне тума хистет. Илемлĕ литера-
турăн çакнашкал уйрăмлăхне вĕренӳ ĕçĕнче анлă  
усă кураççĕ. Унран та ытларах, наци литератури амала-
на пуçланă тапхăрта вĕренӳ ĕçне тивĕçтерекен хайла-
всене ятарласа çыраççĕ. Çакнашкал хайлав авторĕсем 
нумай чух халăха çутта кăларас тата культурине ата-
лантарас ĕçпе çыхăннă. Вĕсен шутĕнче, сăмахран, Ку-
зебай Герда [Васильева, Воронцов 2019] (удмурт ли-
тератури), Мухаметсалим Уметбаева [Кунафин, 2016] 
(пушкăрт литератури), Авксентий Юртова [Зеткина] 
(ирçе-мордва сăмахлăхĕ) тата Гавриил Яковлев чиркӳ 
çыннине [Священник…] (çармăс литератури) асăнма 
пулать. Литература историйĕнче вĕсене просветитель 
çыравçăсем тесе ушкăнласан тĕрĕс пулать пулĕ.

Чăваш литература аталанăвĕн историйĕнче çакăн 
евĕр çыравçă Иван Яковлевич Яковлев пулса тăнă. 
Шăпах унăн пурнăçĕпе пултарулăхĕнче педагогика 
(шкул ĕçĕ) тата литература уйрăлми çăмхана йăвалан-
нă: «И. Я. Яковлевăн педагогика системинче илем-
лĕ сăмах воспитани тĕлĕшĕнчен пĕлтерĕшлĕ вырăн 
йышăннă. Иван Яковлевич ача-пăча литература вулав-
не уйрăмах тимлĕх уйăрнă. Хăйпе пĕр вăхăтра ĕçленĕ 
шкул вĕрентĕвĕн теоретикĕсемпе танлаштарсан, вăл 
ачасене тăван чĕлхепе çырнă илемлĕ литература ву-
лавне çырулăхпа паллашмалли пĕрремĕш мел пек çеç 
мар (çав вăхăтра «вырăс мар халăхсене» çутта кăлара-
кансем çак шая çитнипех çырлахнă), çыннăн кăмăл-си-
петне, ăс-тăнне, унăн илемлĕх, шухăш-туйăм тĕнчи-
не пĕтĕмĕшле аталантармалли хатĕр пек те хакланă»  
[Канюков, 1969, с. 99].

Кунта тӳрех çакна та палăртмалла: И.Я. Яковлев 
хăйĕн пĕтĕм пурнăçне чăваш халăхне çутта кăларас 
ĕçе халалланă. Илемлĕ хайлавсем çыра пуçлани те 
чи малтанах çакăнпа çыхăннă. Çапла 1872 çулта çа-
пăнса тухнă чăваш букварĕн [Чувашские…] иккĕмĕш 
кăларăмĕнче унăн 23 калавĕ кун çути курнă. Çак хайла-
всене И.Я. Яковлев чăваш литератури аталанман пирки 
букваре кĕртме тивĕçлĕ илемлĕ хайлавсем çукран çыр-
нă. Çавăнпа пĕрлех вĕсем чăваш илемлĕ литературинчи 
ача-пăча хайлавĕсен пĕрремĕш тĕслĕхĕсем пулса тăнă. 

В.Я. Канюков тĕпчевçĕ палăртнă тăрăх, И.Я. Яков-
лев алфавичĕ çине таянса пичетленĕ вĕренӳ кĕнекисем 
(букварьсем) чăваш илемлĕ литературишĕн питĕ пысăк 
пĕлтерĕшлĕ пулса тăнă. Вĕсем профессиллĕ илем-
лĕ сăмахлăх аталанăвĕ тата халăхăн илемлĕх туртăмĕ 
çине витĕм кӳнĕ: «И. Я. Яковлев хатĕрленĕ çĕнĕ чăваш 
алфавичĕпе пичетленĕ пĕрремĕш кăларăм – шкул ву-
лавĕн кĕнеки пулнă. Ăна Яковлевăн чи пĕлтерĕшлĕ ĕçĕ 

тесе хаклатпăр. Хăй пурăннă вăхăтра Иван Яковлевич 
ăна яланах лайăхлатса, çĕнетсе пынă, вăл çирĕм ытла 
кăларăмпа тухнă. Кĕнеке ячĕ ансат пулнă – «Чăваш 
букварĕ». Чăннипе вара вăл пĕлсе калăпланă воспита-
ни кĕнеки, халăх сăмахлăхĕн, чăваш, вырăс тата Евро-
па литературин хрестоматийĕ пулса тăнă» [Канюков, 
1969, с. 100].

Вĕрентӳ хатĕрĕ пек усă куракан хайлавсен хăйсе-
не çеç тивĕçтерекен уйрăмлăхсем пур: вĕсем ача-пăча 
хайлавĕсен уйрăмлăхĕсемпе пĕрешкел. Ку хайлавсем 
пӗлӳллӗ тата кӑсӑклӑ çеç мар, чăн-чăн сăмах ăсталăхĕн 
тĕслĕхĕсем. Çавăнпа та вĕсем вулакансене таврари 
тĕнчен тата çынсен хушшинчи хутшăнусен мĕн пур 
пуянлăхне уçса параççĕ. Ачасен илемлĕх, çураçтарулăх 
туйăмĕсене çуратаççĕ, вĕсене пурнăçри илеме хаклама 
тата хăйсен курăмне йĕркелеме вĕрентеççĕ. Çакăн пир-
ки тарăнрах эпир маларах каланăччĕ ĕнтĕ [Мышкина, 
Ядранская, 2022]. Ку тĕпчевре вара пĕтĕмĕшле Иван 
Яковлевич Яковлев патриархăн илемлĕ литературăри 
пултарулăхне пăхса тухăпăр.

Тĕпчев
Иван Яковлев хайлавĕсене тимлĕн тишкерсен вĕсем 

темине кура сахалтан та тăватă ушкăна пайланнине 
курма пулать: 

1) килти чĕр чунсем («Автан», «Ĕнепе качака таки», 
«Хĕсĕр ĕне» тата ыт.те);

2) тискер чĕр чунсемпе кайăксем («Тилĕ тус», «Тă-
манапа мулкачă», «Чакак», «Икĕ йĕке хӳре» тата ыт.те);

3) çын пирки («Михала», «Вăрăмтунасемпе ста-
рик», «Сармантей» тата ыт.те);

4) мĕнле те пулин ĕç туни («Лаша шырани», «Чăлха 
çыхни», «Пулă сĕрни», «Утăра», «Йăлăнтарни» тата ыт. те).

Çавăн пекех кунта калавсем калăпăшĕпе пĕчĕк, 
чĕлхипе ансат, сюжет тĕлĕшĕнчен кăсăклă пулнине 
те палăртмалла. Çакă пĕтĕмпех вĕсене ача-пăча хай-
лавĕсен уйрăмлăхĕсемпе шайлаштарса, литературăн 
çак тĕсне тивĕçтерсе тăрать. Иван Яковлев хăй ка-
лавĕсенче ачасемпе çамрăксен аталанăвĕнчи хресчен 
ĕçĕн пĕлтерĕшне пысăка хунă. Çавăнпа хайлавсен тĕп 
шухашĕ те ытларах чухне – çын ĕçре кăна хисеп тата 
хăй вырăнне тупать – тени тавра йĕркеленнĕ («Ку-
лач», «Пирĕн çемье», «Утăра», «Вырмара» тата ыт. ка-
лавĕсем). Яковлев çыравçă илемлĕ литература вулавĕн 
пĕлтерĕшне çамрăксене малашне пурăнма тата хастар 
ĕçлеме хатĕрлессинче курнă. Çавăнпа та хăйĕн хай-
лавĕсенче вăл этем тата çут çанталăк, этем тата халăх 
(общество) хирĕç тăрăвĕн ыйтăвĕсене те хускатнă. Ка-
лавсенче пулса иртекен ĕç-пуç пĕр ял çыннисене («Укçа 
уйăрни»), темиçе халăх çыннине («Пулă сĕрни»), асли-
семпе кĕçĕннисене («Йăлăнтарни») пырса тивет.

Акă Иван Яковлевăн «Автан» ятлă калавне илер: 
«Пирĕн пĕр пысăк хĕрлĕ автан пур. Вăл тăр кăнтăрла 
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урапа çине хăпарать те: «Кики-рик-ку!» – тесе авăтать. 
Сасси аван, хӳри илемлĕ, авăна-авăна тăрать. Кикирик-
ки пысăк, тĕклĕ ураллă, качи вăрăм. Сирĕн автан çап-
ла-и?» [Детские…]. Ку хайлав пилĕк предложенирен 
çеç тăрать, сюжет аталанăвĕ кунта пачах та çук. Çав 
вăхăтрах автор куç умне ял илемĕн сăнарне – пысăк 
хĕрлĕ автана – питĕ ĕнентерӳллĕ кăларать. Асăннă ка-
лав чăваш ачисене çырăва вĕрентекен кĕнекере (бук-
варьте) пичетленнине шута илсен, унăн калăпăшĕ пи-
тех те меллĕ. Калавра сăнарласа пани ачасене çывăх. 
Çавăнпа пĕрлех автанăн хăйне евĕрлĕхне тĕплĕн çырса 
пани ачасен илемлĕх туйăмне те аталантарать. Хăнăх-
нă, кулленхи япалара – хĕрлĕ автанра – çак кайăка ыт-
тисенчен уйăракан паллăсене курма вĕрентет: «сасси 
аван», «хӳри илемлĕ, авăна-авăна тăрать», «кикирикки 
пысăк», «тĕклĕ ураллă», «качи вăрăм».

Иван Яковлев хайлавĕсене тишкернĕ чух унăн 
ĕçĕ-хĕлне тата тĕнче курăмне асра тытмалла. Çапла, 
«И. Я. Яковлев, хăйĕн вĕрентӳ ĕçĕн никĕсне халăх 
педагогикин курăмĕпе мелĕсене утмăлмĕш çулсенчи 
халăха çутта кăларакансен шухăшĕпе мелĕсене тачă 
çыхăнтарса хунăскер, литература пултарулăхĕнче чи 
малтанах халăхăн сăнарлă сăмахне шута илнĕ. Чăваш 
ачисем пуçласа кĕнекесенче тăван халăх юмахĕсене, 
юррисене, халапĕсене, тупмалли юмахĕсемпе ватти-
сен сăмахĕсене вула пуçланă. Анчах та çав хайлавсем 
тӳррĕн куçарнă халăх сăмахлăхĕн тĕслĕхĕсем çеç мар, 
вĕсем халăх ăс-хакăлĕн литература тĕлĕшĕнчен пулта-
руллă улăштарнă тĕслĕхĕсем пулнă. Яковлев хăй çыр-
нă оригиналлă хайлавсем те стильпе содержани енчен 
халăхăн ăса вĕрентекен калавĕсене çывăх. Унăн кĕ-
некисем ачасене тĕнче çине ĕç çыннин куçĕпе, анчах 
çивĕчрех пăхма, таврари пурнăçа ăнланса, тиркевлĕ 
йышăнма вĕрентнĕ» [Канюков, 1969, с. 102]. Тĕслĕхрен, 
шăпах çакнашкал уйрăмлăха çыравçăн «Кулачă», «Ми-
хала», «Çухалнă укçа тупăнни» ятлă калавĕсенче курма 
пулать.

Тĕслĕхе «Çухалнă укçа тупăнни» калава тишкерсе 
тухар-ха. Калăпăшĕпе калав пысăк мар. Акă вăл: «Пĕр 
çыннăн укçи çухалнă тет, вăррине ниепле тупаймаççĕ 
тет. Пухăнать тет пуху. Пуху пухăнса çитсен староста 
каларĕ тет: «Ватăсем, вут тухрĕ! Вăрă çинче çĕлĕкĕ 
çунать», – тесе каларĕ тет. Пĕр çын пуçĕнчи çĕлĕкне 
аллипе ячĕ тытрĕ тет. Вăрă çавне пĕлчĕç тет вара» [Дет-
ские…].

Куратпăр ĕнтĕ, калава çыравçă халăх сăмахлăхĕн 
стиль уйрăмлăхне пăхăнса çырать. Çине-çинех, каш-
ни предложенире, «тет» тени халăх сăмахлăхне çывăх. 
Паллах, содержани тĕлĕшĕнчен ку хайлав ачасемпе 
çын япалине ыйтмасăр илме юраманни, вăрлани ырă 
мар ĕç пулни пирки калаçу ирттерме вырăнлă. Анчах 
чăваш тĕнчи, тавракурăмĕ, кăмăл-сипечĕ тĕлĕшĕнчен 
«Çухалнă укçа тупăнни» калав чăвашла пулманни-
не каласа хăварас килет. Пӳрт алăкне нихăçан çăрапа 
питĕрмен чăвашсем хушшинче вăрлани питĕ сайра тĕл 
пулнă. Калаври «вăрă çинче çĕлĕкĕ çунать» тени те вы-
рăссен «на воре шапка горит» тенипе тӳр килет. Чăваш 
халăх сăмахлăхĕнче те çакăн евĕр каларăшсем сахал, 
вĕсенчен чылайăшĕ вырăс халăх сăмахлăхĕнчен куçару 
мелĕпе кĕнĕ.

«Михала» калавра вара чăваш тĕнче курăмне тавла-
шусăр кăтартнă. Çапла вулатпăр: «Манăн Михала ятлă 
юлташ вĕр çĕнĕ пушă яврĕ. Çав пушшипе куракана 
пĕрне çапатчĕ. Пĕрре çапла çисе ларакан йăмăкĕ пат-
не пычĕ те пушшипе шарт! тутарчĕ пуçĕнчен. Йăмăкĕ 
йĕре пуçларĕ. Амăшĕ илтрĕ те чупса та кĕчĕ. Михаларан 
пушшине туртса илчĕ те хăйне çаптара пуçларĕ. «Ан тив 
çынна, ан тив çынна, ак сана!» – терĕ. Çапа пĕлмен пушă 
хăйне çаврăнса тивнĕ тесе çавăнпа каланă пулĕ» [Дет-
ские…].

Калавăн тĕп шухăшĕ чăвашсен «çапма пĕлмен пушă 
хăйне çаврăнса тивнĕ» текен ваттисен сăмахĕпе тӳр 
килет. Автор кунта халăх кăларăшне анлăн тата ĕнен-
терӳллĕн кăтартаса пама тăрăшать. Чăнласах та, ка-
лавра пулса иртекен ĕç-пуç – пурнăçри лару-тару: аслă 
ачасем кĕçĕннисене сăлтавсăр кӳрентерни, паллах, 
яланах пулнă. Калав вĕçĕ вара çакнашкал хăтлану мĕн 
патне илсе çитерме пултарнине кăтартать – çынна çап-
нă пушă хăвăн çурăм тăрăх та лекме пултарать иккен.

Кунта çакна та палăртмалла: XIX ĕмĕр вĕçĕнче 
чăваш литературине кĕнĕ Чĕмпĕр чăваш шкулне пĕтер-
нĕ çыравçăсем хайлав анлăшĕнче халăх сăмахлăхĕнчи 
ваттисен сăмахĕсемпе каларăшĕсене уçса пама тăрăш-
нине курма пулать. Сăмахран, çак тĕлĕшрен Игнатий 
Иванов (1848–1883) çыравçăн пултарулăхĕ курăмлă. 
Унăн «Çынна епле тăван, ху та çавна куран», «Çынна 
мулшăн туман, мула çыншăн тунă», «Çынна усал тăва-
кан хăй те усал курать», «Начар сухаланă ана çине çум 
пусать, начар çынна çын пусмăрлать», «Паттăрăн пуçĕ 
выртнă, тараканăн йĕрĕ выртнă», «Чее пул та, çынна ан 
мăшкăла» калавĕсем шăпах çакнашкаллисем.

Иван Яковлев çыравçăн нумай хайлавĕ те çак туртă-
ма пăхăнса тăрать. Вĕсен хушшинче çӳлерех пăхса тух-
нă «Михала» калавсăр пуçне «Çил-тăвăл» (ват. сăм: 
«Аптранă кăвакал кутăн чăмнă»), «Йăлăнтарни» (ват. 
сăм: «Çын аллинчи кукăль пысăккăн курăнать»), «Ку-
лачă» (ват. сăм: «Ĕçлесе çисен çăкăр та тутлă, тăран-
сан пыл та йӳçĕ»), «Эпĕ ӳкĕнни» (ват. сăм: «Нумай 
пĕтĕ, сахал çитĕ, пĕрле пурăннине мĕн çитĕ»), «Шăши» 
(ват. сăм: «Пырна пула пуçна çийĕн»), «Тилĕпе тăр-
на» (ват. сăм: «Çăкăр-тăвар хире-хирĕç»), «Хĕсĕр ĕне» 
(ват. сăм: Туман тихан пилĕкне ан хуç»), «Укçа уйăр-
ни» (ват. сăм: «Ахаль тăриччен кĕрĕк аркине те пу-
лин йăвала»), «Хветĕр» (ват. сăм: «Ута пăхакан çуран 
çӳремен, ватта пăхакан выçă çӳремен») калавсене те 
палăртса хăвармалла. 

Çакă пĕтĕмпех И. Яковлев литература пултарулăхĕн-
че халăх ăс-тăнĕ, унăн кăмăл пуянлăхĕпе тĕнче курăмĕ 
çине тайăнса ĕçленине кăтартать. Çакăн пек уйрăмлăха 
нумай чăваш ăсчахĕ палăртать. Сăмахран, В.Я. Каню-
ков литература тĕпчевçи хăй ĕçĕсенче çапла çырать: «И. 
Я. Яковлевăн оригиналлă хайлавĕсем жанр тĕлĕшĕн-
чен – ăса вĕрентекен (дидактика) калавĕсем. Унăн каш-
ни калавĕнче тенĕ пекех халăх вĕрентĕвĕ (моралĕ) пур, 
шăпах вăл хайлавăн тĕп шухăшĕ пулса тăрать. Тăтăшах 
пĕрлештерсе тăракан шухăша е урăх калава палăртма 
вăл уйрăм ваттисен сăмахĕпе усă курнă. Хăш-пĕр чух 
вара ваттисен сăмахĕнчи шухăша анлăлатса оригиналлă 
илемлĕ хайлав çырнă («Кулач», «Ӳкĕнӳ», «Çуркунне» 
тата ыт.те). Ытларах чухне çыравçă калавне пулса ир-
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текен лару-тăру хăйех вулакана кăмăл-сипет тата халăх 
каларăшĕн çыхăнуллă пĕлтерĕшĕ патне илсе çитермелле 
йĕркеленĕ, кун пек чухне те калу вĕçĕнче усă курнă ват-
тисен сăмахĕсем педагогика тата илемлĕх туйăмĕ енчен 
пĕлтерĕшлĕ пулнă. Çак афоризмсем вара, паллах, çи-
не-çинех ĕçе, халăхăн йышлă вăйне, этем ăс-тăнне тата 
пархатарлăхĕпе чыслăхне махтаççĕ» [Канюков, 1969, 
с. 102].

В.Я. Канюков тĕпчевçĕ каланă тăрăх, Иван Яковлев 
чăваш литературине çĕнĕ жанр – ăслăлăх ăнлавĕсене 
уçăмлатакан миниатюра та кĕртнĕ. Çакăн евĕр хайла-
всен шутне «Чакак», «Мăкăнь», «Çӳппи» калавсене 
кĕртмелле. 

Акă унăн «Чакак» калавне пăхса тухар. Вулатпăр: 
«Чакак çулла вăрманта пурăнать, юр çусан яла пырать. 
Çулла вăрманта вăл чĕпĕ кăларать, ялтан çăмарта вăр-
ласа кайса чĕпписене тăрантарать. Хĕлле, сивĕ пулсан, 
йывăрлăх çине ларать те: «Чак-чакак, чак-чакак», – 
тесе чакаклатать» [Яковлев, 2001, с. 4]. 

Ку калавра çыравçă вулакансене чакак ятлă кайăкăн 
уйрăмлăхĕсемпе паллаштарать. Кунта эпир çак кайăк 

яла çулла çеç кĕнине тата  чĕпписене тăрантарма ял 
чăххисен çăмартисене вăрланине пĕлетпĕр. Апла пул-
сан çак кайăк çынна сăтăр кӳрекен чĕрчун шутне кĕрет.

Пĕтĕмлетӳ
И.Я. Яковлевăн литературăри ĕçĕ-хĕлĕ чăваш илем-

лĕ сăмахлăхĕпе çутĕç ĕçне çеç мар, пĕтĕм культурине 
те витĕм кӳнĕ, малалла аталанмалли çулсем уçса панă. 
Чăваш литературишĕн Яковлев калавĕсем ача-пăча 
литературине никĕслекен хайлавсем пулса тăнă [Исто-
рия…, 2015]. Каярахри тапхăрта унăн илемлĕх туртăмĕ 
(вĕрентӳ уйрăмлăхĕ) тата литература опычĕ совет са-
манинчи нумай çыравçăн (Трубина Мархви, Илпек 
Микулайĕ тата ыт.те) пултарулăхĕ çине витĕм кӳнĕ. Сă-
махран, Петĕр Хусанкай, Иван Ивник, Яков Ухсай поэ-
зийĕнче сăвăлла юмах жанрĕ хăйĕн пуласлăхне тупнă. 
Унран та ытларах паянхи чăваш ача-пăча литературин 
нумай тĕсĕпе жанрĕ Яковлев пултарулăхĕнчен – унăн 
классикăлла педагогика тата сăмахлăх шкулĕнчен – 
кăкланса тухать.
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Технологии формирования российской 
идентичности у школьников  
в этнокультурной образовательной среде
Карпушина Л.П.
Мордовский государственный педагогический университет им. М.Е. Евсевьева,
г. Саранск, Российская Федерация.
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Резюме. Цель работы – теоретически обосновать технологии формирования российской идентичности у школь-
ников в этнокультурной образовательной среде и сформулировать рекомендации по их использованию. На осно-
ве методов теоретического анализа, а также обобщения собственного и передового педагогического опыта автор 
предлагает некоторые эффективные формы и средства, способствующие становлению российской идентичности 
у школьников в этнокультурной образовательной среде. В статье подчеркивается связь понятий «российская иден-
тичность» и «патриотизм», приводится определение этнокультурной образовательной среды, дается характери-
стика различных направлений работы по формированию российской идентичности обучающихся в ходе учебной и 
внеучебной деятельности, раскрываются формы организации межэтнического и межкультурного общения участни-
ков образовательного процесса. В работе также рассматриваются средства формирования российской идентично-
сти на уроках литературы, математики, изобразительного искусства, музыки, технологии. В выводах автор процесс 
формирования российской идентичности характеризует как процесс становления социально активной личности, 
способной активно взаимодействовать в полиэтническом и поликультурном социуме, осуществлять межэтниче-
ское и межкультурное общение и сотрудничество, и с этой точки зрения отводит особую роль игровым технологиям 
и выделяет их социальную функцию, которая заключается в освоении школьниками социальных ролей, а следова-
тельно – социокультурных норм, умении давать оценку своему социальному поведению с точки зрения освоенных 
правил поведения в ситуациях межэтнического и межкультурного взаимодействия.

Ключевые слова: педагогические технологии, школьники, российская идентичность, этнокультурная образова-
тельная среда.
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Technologies for the formation  
of Russian identity among schoolchildren  

in the ethno-cultural educational environment

Abstract. The purpose of the work is to theoretically substantiate the technologies for the formation of Russian identity 
among schoolchildren in an ethnocultural educational environment and formulate recommendations for their use. Based 
on the methods of theoretical analysis, as well as generalization of his own and advanced pedagogical experience, the 
author proposes some effective forms and means that contribute to the formation of Russian identity among schoolchildren 
in an ethno-cultural educational environment. The article emphasizes the connection between the concepts of «Russian 
identity» and «patriotism», provides a definition of the ethno-cultural educational environment, describes the various areas 
of work on the formation of the Russian identity of students in the course of educational and extracurricular activities, 
reveals the forms of organization of interethnic and intercultural communication participants in the educational process. 
The paper al-so considers the means of forming Russian identity in the lessons of literature, mathematics, fine arts, music, 
and technology. In the conclusions, the author characterizes the process of formation of Russian identity as the process 
of becoming a socially active person who is able to actively interact in a polyethnic and multicultural society, to carry out 
interethnic and intercultural communication and cooperation, and from this point of view assigns a special role to gaming 
technologies and highlights their social function, which consists in the development of social roles by schoolchildren, and, 
consequently, sociocultural norms, the ability to evaluate their social behavior in terms of the mastered rules of behavior in 
situations of interethnic and intercultural interaction.
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Наци вĕренӳ талккăшĕнче шкул ачисене Раççей 
çынни пулнине туйма ăс паракан технологисем
Карпушина Л.П.
М.Е. Евсевьев ячĕллĕ Мордва патшалăх педагогика университечĕ,
Саранск, Раççей Федерацийĕ.

 https://orcid.org/0000-0002-3257-1102, e-mail: lkarpushina@yandex.ru

Аннотаци. Ĕç тĕллевĕ – шкул ачисене наци вĕренӳ талккăшĕнче Раççей çынни пулнине туйма пулăшакан тех-
нологисене теори енчен ĕнентересси тата вĕсемпе усă курмалли сĕнӳсем хатĕрлесси. Теори тишкерĕвĕ тумалли 
меслетлĕхпе усă курса, хăйĕн тата хальхи педагогикăн опычĕ çине таянса автор шкул ачисене наци вĕренӳ тал-
ккăшĕнче Раççей çынни пулнине туйма пулăшакан тухăçлă формăсемпе хатĕрсем сĕнет. Статьяра «Раççей çынни 
пул», «Тăван çĕр-шыва юрат» ăнлавсем хушшинче çыхăну пуррине палăртса хăварнă, «наци вĕренӳ талккăшĕ» 
ăнлава ăнлантарнă, шкул ачисен Раççей çынни туйăмне наци вĕренӳ талккăшĕнче вăратса çитĕнтерекен, вĕренӳре 
тата вĕренӳ тулашĕнче аталантаракан тĕрлĕ юхăма хак парса тухнă, тĕрлĕ нацирен, культурăран тухнă ачасем 
хутшăнмалли формăсене тишкернĕ. Литература, математика, сăнарлă искусство, музыкăпа технологи урокĕсен-
че Раççей çынни пулнине туйма вĕрентекен хатĕрсене пăхса тухнă. Пĕтĕмлетӳре автор Раççей çыннин туйăмĕ 
аталаннине обществăшăн хастар ĕçлекен, нумай нациллĕ, нумай культурăллă талккăшра ытти çынсемпе хастар 
хутшăнма пултаракан, тĕрлĕ культурăна пĕр-пĕринпе хутшăнма пулăшакан çын çитĕнсе çитнипе танлаштарать, 
çавна май вăйă технологийĕсем пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнине асăрхать, вĕсен халăхсене пĕрлешетерекен функцийĕ 
пуррине кăтартать. Ку функци шкул ачисене обществăра мĕнле тытмаллине ‒ нумай нациллĕ, нумай культурăллă 
халăхсен хутшăнăвĕнче вăй илсе çирĕпленнĕ культура нормисене алла илме, хăйсен хăтланкаларăшне, ĕçне-хĕл-
не тĕрĕс хаклама май парать.

Тĕп сăмахсем: педагогика технологийĕсем, Раççей çынни пулнине туйни, шкул ачисем, наци вĕренӳ талккăшĕ.
Цитатăлама: Карпушина Л.П. Наци вĕренӳ талккăшĕнче шкул ачисене Раççей çынни пулнине туй-
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Введение
В настоящее время в Российской Федерации наибо-

лее актуальным становится задача воспитания патри-
отизма у подрастающего поколения, личности, про-
являющей национальную и религиозную терпимость, 
уважительное отношение к языкам, традициям и куль-
туре разных народов [Национальная; Распоряжение]. 
В национальной доктрине образования в Российской 
Федерации актуализируется необходимость активного 
формирования у обучающихся российской идентич-
ности, становления социально активной личности, 
которая стремится к успешной социализации в поли-
этническом и поликультурном социуме, к межэтниче-
скому и межкультурному общению, взаимодействию 
и сотрудничеству [Национальная]. Российская иден-
тичность – это качество личности, которое показывает 
осознание личностью принадлежности к сообществу 
граждан российского государства, имеющее для нее 
эмоциональное и ценностное значение [Карпушина 
2013]. Понятие «российская идентичность» тесно свя-
зано с понятием «патриотизм», так как «…наиболее 
актуальной и адекватной является стратегия утвержде-
ния российской идентичности среди граждан страны, 
прежде всего, в форме воспитания патриотизма, обре-
тения знания о стране, ее истории и культуре» [Россий-
ская 2011, с. 3].

В свете решения заявленных задач в современных 
общеобразовательных организациях большое значение 
имеет организация этнокультурной образовательной 
среды [Карпушина 2011], которая представляет сово-
купность определенных условий, способствующих 
успешности организации взаимоотношений между 
субъектами образовательного процесса в ходе пости-
жения ими различных этнических культур, с целью 
формирования этнокультурной личности [Панькин 

2019], российской и этнической идентичности, готов-
ности к взаимодействию и сотрудничеству с предста-
вителями различных этносов в ходе диалога культур 
[Библер 1992].

Материалы и методы
В ходе исследования использовались методы теоре-

тического анализа нормативно-правовых документов, 
научной литературы по изучаемой проблеме, обобще-
ние, систематизация.

Результаты исследования и их обсуждение
С целью формирования российской идентично-

сти обучающихся в этнокультурной образовательной 
среде педагоги применяют современные технологии, 
среди которых можно выделить следующие: техноло-
гию формирования российской идентичности обучаю-
щихся в ходе учебной деятельности, технологию фор-
мирования российской идентичности обучающихся в 
ходе внеучебной деятельности, а также в процессе ис-
пользования инновационных технологий – проектных, 
игровых, информационно-коммуникационных.

Технология формирования российской идентично-
сти обучающихся в ходе учебной деятельности пред-
полагает реализацию этнокультурной направленности 
образования [Шаповалов 1997], приобщение к различ-
ным этническим культурам и организацию межэтниче-
ского и межкультурного общения в ходе изучения раз-
личных учебных предметов. Так, на уроках литературы 
желательно больше изучать сказок, пословиц, погово-
рок, рассказов разных народов, в которых закодирова-
на система воспитания каждого этноса, его мудрость, 
его отношение к Родине; давать творческие задания 
на сочинение сказок, пословиц, поговорок, крылатых 
выражений о России, а затем провести конкурс на луч-
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шую сказку патриотического содержания. На уроках 
математики можно предложить учащимся задачи, со-
ставленные на основании краеведческого материала 
(история родного края и России, протяженность рек и 
площадь территорий).

На уроках изобразительного искусства при прочте-
нии народных сказаний, былин и легенд обучающиеся 
могут делать к ним иллюстрации, рисовать героев на-
родных сказок, особенно тех, которые защищали От-
ечество, знакомиться с народными костюмами, укра-
шениями, вышивкой, памятниками архитектуры, 
старинными городами, изделиями быта, промыслов, 
произведениями декоративно-прикладного искусства 
народов родного края и России.

На уроках музыки нужно знакомить учащихся с му-
зыкальным народным творчеством и жанрами народ-
ных песен во взаимосвязи с творчеством композиторов 
родного края, тем самым показывая связь времен и 
поколений, связь национального музыкального искус-
ства с современностью, а также проводить знакомство 
с песенно-танцевальным искусством разных народов 
России и мира.

На уроках технологии желательно знакомить и при-
общать детей к народным традиционным ремеслам: 
гончарному делу, ткачеству, вышивке, изготовлению 
кружева, вязанию, лоскутной пластике, знакомить с 
технологией приготовления национальных блюд, пред-
метами труда и деревенского быта – все это формирует 
у обучающихся разнообразные этнокультурные уме-
ния и навыки, вовлекает учащихся в межкультурное 
общение, дает в дальнейшем возможность сохранять и 
развивать традиции своего народа и понимать тради-
ции других народов России.

Технология формирования российской идентично-
сти обучающихся в ходе внеучебной деятельности и в 
дополнительном образовании [Березина 2007] может 
реализовываться: в ходе внеурочной воспитательной 
работы (внеклассные воспитательные мероприятия 
патриотической направленности, фольклорные празд-
ники, концерты, смотры, конкурсы и др.); в процессе 
дополнительного образования (заседания патриоти-
ческих клубов, спектакли фольклорного театра, ма-
стер-классы в мастерских декоративно-прикладного 
творчества, концерты оркестра народных инструмен-
тов, занятия в кружках народного танца, фольклорного 
ансамбля); в ходе краеведческой деятельности (созда-
ние уголков национальных культур); при организации 
проектно-исследовательской деятельности патриоти-
ческой направленности; в ходе экскурсий, походов по 
местам боевой славы, виртуальных экскурсий; при ор-
ганизации межэтнического и межкультурного общения 
в сети интернет в ходе занятий кружка.

Рассмотрим данные направления более подробно. 
Формированию российской идентичности обучающих-
ся будет способствовать проведение таких мероприя-
тий, концертов, вечеров как «Народы России – единая 
семья», «Моя Родина – Россия», «Русь святая», «Моя 
малая Родина и мой народ»; фольклорных праздников, 
где раскрываются традиции, обычаи и обряды наро-
дов России; бесед на темы: «Дружба народов России», 

«Этикет народов России», «Я и моя Родина»; фестива-
лей национальных культур на тему «Под солнцем Ро-
дины моей», «Нам в России новой жить», «Родимый 
край, тобою я живу…». Желательно проводить устные 
журналы, классные часы, циклы бесед, посвященных 
родному краю и народам, проживающим в нем, выда-
ющимся людям родного края и России.

Можно предложить организацию выставок рисун-
ков на тему «Праздники народов России», «Блюда 
народов России», «Танцы народов России», «Музы-
кальные инструменты народов России», «Традиции 
и обряды народов России»; школьных или классных 
уголков, где детьми коллекционируются вещи, принад-
лежащие представителям различных этносов, комнат 
национального быта, где собраны материалы по исто-
рии и культуре народов родного края, национальные 
костюмы и произведения декоративно-прикладного 
искусства, выставок народного творчества из произве-
дений декоративно-прикладного искусства и изделий 
быта. Можно порекомендовать организовать фестива-
ли детского творчества «Россия в песнях, стихах, ри-
сунках», «Искусство народов России» и т. д., конкурсы 
фотографий, видеофильмов, викторин, посвященных 
знакомству с национальным и декоративно-приклад-
ным искусством, с национальными инструментами, 
танцами, костюмами, играми, ритуалом, этикетом, 
культурой своего и других народов России, краеведче-
ские турниры по этнокультурной тематике.

В целях формирования российской идентично-
сти школьников хотелось бы обратить внимание на 
организацию краеведческой деятельности учащихся 
(факультативы, кружки, краеведческие экспедиции, 
музеи), обеспечивающие духовно-нравственное и па-
триотическое воспитание, развивающие гражданские, 
социальные качества личности. Важно создание эт-
нографических, краеведческих школьных музеев, где 
сосредоточены материалы истории прошлого и на-
стоящего родного края, народов, проживающих в нем. 
Знание истории, культуры, традиций, этикета своего 
народа, народов родного края и представителей дру-
гих этносов является одним из факторов социализации 
личности.

Очень интересной формой работы является со-
здание в школе научных кружков, в рамках которых 
обучающиеся участвуют в конкурсах, выполняют ис-
следовательские проекты, совершают экскурсии по 
историческим местам; в своих исследовательских ра-
ботах они раскрывают вопросы по истории России, эт-
нокультуры, этноэтике, народного этикета. Так, напри-
мер, в гимназии №19 г. Саранск регулярно проводятся 
научно-практические конференции для школьников, 
в рамках которых работают этнографическая, куль-
турологическая, историческая, литературоведческая, 
фольклорная секции [Живая]. Работа таких конферен-
ций направлена на воспитание чувства патриотизма, 
бережного отношения к историческому, культурному 
наследию родного края, России.

Формирование российской идентичности обуча-
ющихся в условиях этнокультурной образовательной 
среды школы может осуществляться при использова-
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нии инновационных технологий – проектных, игро-
вых, информационно-коммуникационных и др.

Использование проектной технологии позволяет 
направлять школьников на поиск информации о Рос-
сии, ее народах, различных культурах, что способству-
ет приобретению новых знаний как о своем народе, его 
культуре, так и культуре других народов России, мира, 
что обеспечивает формирование российской идентич-
ности. Проекты могут быть посвящены изучению ду-
ховной и материальной культуры как своего народа, 
так и других народов России. Использование информа-
ционно-коммуникационных технологий позволит при-
влечь богатый этнокультурный материал, находящийся 
в сети Интернет, в социальных сетях, будет способ-
ствовать активному воспитанию интереса к народной 
культуре, формированию российской идентичности.

Использование игровых технологий в условиях 
этнокультурной образовательной среды также будет 
способствовать формированию у обучающихся рос-
сийской идентичности. В игре моделируется разные 
ситуации, в которых воспитывается эмоциональное от-
ношение к России, своему народу, народам, населяю-
щим страну. Социальная функция игровых технологий 
заключается в освоении школьниками социальных ро-
лей в ходе создания ситуаций межэтнического и меж-
культурного общения. В игре обучающийся осваивает 
социокультурные нормы, формирует умение давать 
оценку своему социальному поведению с точки зрения 
освоенных ими правил поведения в той или иной си-
туации межэтнического и межкультурного взаимодей-
ствия [Карпушина 2011, с. 111].

Выводы
Таким образом, процесс формирования российской 

идентичности – это прежде всего процесс становления 
социально-активной личности, способной эффективно 
взаимодействовать в полиэтническом и поликультур-
ном социуме, осуществлять межэтническое и меж-
культурное общение и сотрудничество, и с этой точки 
зрения особо актуальными являются игровые техноло-
гии за счет их ярко выраженной социальной функции. 
Кроме этого, эффективными являются проектные и 
информационно-коммуникативные технологии. Ос-
новной особенностью эффективных технологий фор-
мирования российской идентичности обучающихся 
в ходе учебной деятельности является успешная реа-
лизация этнокультурной направленности содержания 
образования, а характерной особенностью технологий 
формирования российской идентичности обучающих-
ся в ходе внеучебной деятельности и дополнительного 
образования являются, прежде всего, патриотическая 
направленность форм и средств. В целом, применение 
разнообразных педагогических технологий в этнокуль-
турной образовательной среде активизирует процесс 
формирования у обучающихся российской идентич-
ности, навыков межкультурного взаимодействия и 
общения, толерантного отношения к представителям 
различных этносов и их культур, способствующего 
становлению личности как гражданина своей страны, 
представителя этноса и мира, готового к успешной де-
ятельности в условиях полиэтнического социума.
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Особенности выполнения методики 
«Нелепицы» детьми 5 лет с общим 
недоразвитием речи (III уровень) (сообщение 1)
Коваленко О.М.
Московский государственный психолого-педагогический университет, 
г. Москва, Российская Федерация.
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Резюме. Во введении описываются особенности мышления, восприятия и анализирующего наблюдения детей 
с общим недоразвитием речи, затрудняющие правильный анализ и оценку зрительной информации. Методикой 
исследования является задание «Нелепицы» в варианте, представленном Р. С. Немовым. В результатах исследо-
вания приводятся обобщённые количественные результаты по отдельным нелепицам. Качественный анализ фик-
сирует верные ответы и раскрывает механизмы ошибочных ответов детей. Представлены качественные характе-
ристики анализа, осуществляемого нормально развивающимися детьми и детьми с общим недоразвитием речи (III 
уровень) 5 лет при рассматривании данного изображения: варианты объяснения несоответствий (всё ли нарисова-
но правильно) и варианты уточнения ответов (как на самом деле должно быть). По каждому варианту объяснений 
и уточнений несоответствий приводятся обобщённые количественные данные и количественная разница между 
результатами нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи (III уровень). Все варианты 
объяснений и уточнений проиллюстрированы ответами детей и представлены в соответствии с количественной 
разницей между показателями детей с нормальным речевым развитием и общим недоразвитием речи (III уровень). 
При этом указываются варианты с количественным преобладанием в норме, варианты с количественным преоб-
ладанием при общем недоразвитии речи (III уровень) и варианты, отмечающиеся только при общем недоразвитии 
речи (III уровень). В заключении представлена последовательность установленных вариантов объяснений и уточ-
нений по степени количественной разницы между показателями нормально развивающихся детей и детей с общим 
недоразвитием речи (III уровень) от большей разницы к меньшей.

Ключевые слова: восприятие, наглядно-образное мышление, общее недоразвитие речи (ОНР) (III уровень ре-
чевого развития), дети пяти лет, анализирующее наблюдение, методика «Нелепицы»

Для цитирования: Коваленко О.М. Особенности выполнения методики «Нелепицы» детьми 5 лет с 
общим недоразвитием речи (III уровень) (сообщение 1) // Развитие образования. – 2023. – Т. 6, № 1. –  
С. 61-67. – DOI 10.31483/r-105552. – EDN RKOFXH.

Научная статья

Peculiarities of the Spot the Nonsense method 
performance in 5-year-old children with level III 

general delay in speech development. (report 1)

Abstract. The introduction describes the features of thinking, perception and analyzing observation of children with 
ONR, which make it difficult to correctly analyze and evaluate visual information. The research methodology is the task 
«Nelepies» in the version presented by R.S. Nemov. The results of the study provide generalized quantitative results 
for individual absurdities. Qualitative analysis captures the correct answers and reveals the mechanisms of children's 
erroneous answers. Qualitative characteristics of the analysis carried out by normally developing children and children with 
OHP (III level) aged 5 years when considering this image are presented: options for explaining inconsistencies (whether 
everything is drawn correctly) and options for clarifying answers (how it should actually be). For each option for explaining 
and clarifying discrepancies, generalized quantitative data and a quantitative difference between the results of normally 
developing children and children with OHP (III level) are given. All variants of explanations and clarifications are illustrated 
by the children's answers and presented in accordance with the quantitative difference between the indicators of children 
with normal speech development and GR (III level). At the same time, variants with a quantitative predominance in the 
norm, variants with a quantitative predominance in OHP (level III) and variants that are noted only in OHP (level III) are 
indicated. In conclusion, a sequence of established options for explanations and clarifications is presented in terms of the 
degree of quantitative difference between the indicators of normally developing children and children with OHP (level III) 
from a larger difference to a smaller one.

Oksana M. Kovaleno 
  Moscow State University of Psychology and Education,

Moscow, Russian Federation.
 https://orcid.org/0009-0002-7639-1792, e-mail: disgraphia@yandex.ru

Research Article

Keywords: perception, general delay in speech development, 5-year-old children, visual thinking, analyzing observation, 
the method of “nonsense”.

For citation: Kovalenko, O.M. (2023). Peculiarities of the Spot the Nonsense method performance in 5-year-old children 
with level III general delay in speech development. (report 1). Razvitie Obrazovaniya = Development of Education, 6(1),  
61-67. EDN: RKOFXH. https://doi.org/10.31483/r-105552.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.31483/r-105552
https://ror.org/04rnxkh71
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.31483/r-105552domain=pdf&date_stamp=2023-03-31
https://ror.org/04rnxkh71


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2023) Vol. 6 No. 1, 61-67

www.journaledu.com62

ПСИХОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

«Килĕшӳсĕрлĕх» меслетлĕхĕн 5 çул 
тултарнă ачасемпе (III шай) ĕçленĕ чухнехи 
уйрăмлăхĕсем (1-мĕш хыпар)
Коваленко О.М.
Мускав патшалăх психологипе педагогика университечĕн, 
Мускав, Раҫҫей Федерацийӗ.

 https://orcid.org/0009-0002-7639-1792, e-mail: disgraphia@yandex.ru

Аннотаци. Кӳртĕм пайра, пуплевĕ пĕтĕмĕшле аталанман ачасен шухăшлавĕн, тавралăх туйăмĕн, тишкерӳл-
лĕ сăнавĕн куçпа курса илнĕ информацие тишкерсе тĕрĕс хак пама чăрмантаракан уйрăмлăхĕсене уçса панă. 
Тĕпчевĕн меслечĕ «Килĕшӳсĕрлĕх» ĕçĕн Р.С. Немов сĕннĕ варианчĕ пулса тăрать. Тĕпчев пĕтмĕшĕнче уйрăм 
килĕшӳсĕрлĕхсен пĕтĕмлетӳллĕ результачĕсене хисепсемпе кăтартса панă. Пахалăха тишкерни тĕрĕс хуравсене 
çирĕплетсе хăварать, ачасем тăвакан йăнăшсен механизмне уçса парать. 5 çул тултарнă нормăпа аталанакан тата 
нормăпа аталанман (III шай) ачасен пĕр-пĕр ӳкерчĕке пăхса тухнă чухнехи паллăсене тишкернин пахалăх енĕсене 
кăтарнă: тӳр килӳ çуккине (пурне те тĕрĕс ӳкернĕ-и?) ăнлантарнин варианчĕсем тата хуравсене тӳрлетнипе пулнă 
(чăннипе епле пулмалла?) вариантсем. Тӳр килӳсем çуккине ăнлантарнă тата тӳрлетнĕ кашни вариантпа пĕтĕм 
хисепе тата тĕрĕс-тĕкел ӳсекен ачасемпе калаçу енчен кăлтăклă (III шай) ачасен кăтартăвĕсен уйрăмлăхĕсене хи-
сеп тăрăх палăртса пынă. Ăнлантару панă тата тӳрлетӳ тунă пĕтĕм варианта ачасен хуравĕсемпе ĕнентернĕ тата 
уйрăмлăхсене чис-лопа кăтартса пынă. Çавăнпа пĕрлех, йĕркеллĕ калаçакансен хисепĕ пысăкрах вариантсене, 
пуплев пĕтĕмĕшле аталанманнисен (III шай) вари-анчĕсене, пĕтĕмĕшле аталанманнисен кăна (III шай) тĕл пула-
кан вариантсене кăтартнă. Пĕтĕмлетӳре ăнлантару, тӳрлетӳ варианчĕсен йĕркине тĕрĕс-тĕкел ӳсекен ачасемпе 
калаçу енчен кăлтăклă (III шай) ачасен кăтартăвĕсене пысăк уйрăмлăхран пуçласа пĕчĕк уйрăмлăх таран черетпе 
вырнаçтарса кăтартнă.

Тĕп сăмахсем: пуплев пĕтĕмĕшле аталанса çитменни (пуплев аталанăвĕн III шайĕ), 5 çул тултарнă ачасем, 
кĕрет тата сăнарлă шухăшлав, тавралăха туйни, тиш-керӳллĕ сăнав, «Килĕшӳсĕрлĕх» меслетлĕх.

Цитатăлама: Коваленко О.М. «Килĕшӳсĕрлĕх» меслетлĕхĕн 5 çул тултарнă ачасемпе (III шай) ĕçленĕ чухнехи 
уйрăмлăхĕсем (1-мĕш хыпар) // Вĕренӳ аталанăвĕ. – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 61-67. – DOI 10.31483/r-105552. – EDN 
RKOFXH.

Введение
Как известно, у детей с общим недоразвитием речи 

(ОНР) отмечаются нарушения мышления, являющиеся 
проявлением вторичной задержки психического разви-
тия. При этом наглядно-действенное мышление у этих 
детей соответствует норме, наглядно-образное мышле-
ние практически в норме и основные проблемы отме-
чаются со словесно-логическим мышлением.

Т. Н. Волковская отмечает, что у детей дошкольно-
го возраста (5 – 7 лет) с ОНР (II – III уровни речево-
го развития) наблюдается качественное многообразие 
соотношения между нарушениями речи и мышления. 
Характер взаимодействия между этими нарушениями 
может проявляться в незначительной, средней или вы-
раженной степени. Кроме того, Т.Н. Волковской был 
выделен особый тип когнитивного дефекта, для кото-
рого характерна близкая степень недоразвития речи и 
мышления [Волковская, 1999].

Также для анализа предъявляемого наглядного ма-
териала необходимо полноценно сформированное вос-
приятие. По данным Е.А. Захаровой, у детей младшего 
школьного возраста с ОНР отмечаются выраженные от-
клонения в развитии всех типов восприятия. При этом 
наиболее нарушенными являются зрительное восприя-
тие и его характеристики: фигуро-фоновое различение, 
восприятие пространственных отношений, особенно 
графических знаков, зрительно-моторная координация 
[Захарова, 2011].

Кроме того, при выполнении практически любых 
заданий с использованием картинного материала не-
обходима достаточная степень активности анализиру-
ющего наблюдения, которая зависит от интенсивности 

Ăслăлăх статйи

психического тонуса ребёнка в данный момент. Дети с 
ОНР не всегда в полном объёме обращают внимание на 
все составляющие предъявляемой им наглядности и на 
качественные особенности эти составляющих.

Ранее нами было установлено, что процесс крат-
ковременного анализирующего наблюдения у детей 
старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень) и 
нормальным речевым развитием находится в стадии 
формирования. Это подтверждается наличием статисти-
чески значимой количественной разницы между показа-
телями детей данных категорий только по такому вари-
анту ошибочных ответов как «Пропуск звеньев в связи с 
неверным пониманием мимики и жестов действующих 
лиц» в сторону дошкольников с нормальным речевым 
развитием (при отсроченном воспроизведении).

Также нами были выделены группы ошибочных 
ответов со статистически незначимой количествен-
ной разницей между показателями детей с ОНР (III 
уровень) и нормальным речевым развитием, но с раз-
личным характером динамических изменений от непо-
средственного к отсроченному воспроизведению:

‒ «пропуск звена, являющегося следствием непо-
средственных действий одного из героев», «Пропуск 
начала сюжета», «Обобщённое описание сюжета», 
«Перестановка фрагментов сюжета, не искажающая 
причинно-следственную линию», «Отсутствие отве-
та»: динамические изменения в норме отсутствуют, 
при ОНР (III уровень) – тенденция к возрастанию;

‒ «пропуск звена, являющегося констатацией фак-
та, несущественного с точки зрения дальнейшего раз-
вёртывания сюжетной линии», «Пропуск звеньев, ил-
люстрирующих ситуацию взаимодействия отдельных 
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персонажей при указании на наличие этих персона-
жей»: динамические изменения в норме – тенденция 
к понижению, при ОНР (III уровень) – тенденция к 
повышению;

‒ «неверное определение действий отдельных пер-
сонажей в связи с отсутствием установления из связи 
с предшествующими действиями», «Отсутствие указа-
ния причины / цели наблюдаемых действий отдельных 
персонажей»: динамические изменения в норме и при 
ОНР (III уровень) – тенденция к понижению;

‒ «пропуск звеньев, очевидных с точки зрения 
развёртываемой сюжетной линии», «Замена указания 
цели производимых действий описанием операций, 
выполняемых для её достижения»: динамические из-
менения в норме – тенденция к повышению, при ОНР 
(III уровень) – тенденция к понижению;

‒ «пропуск центрального звена, являющегося от-
правной точкой для развёртывания сюжета», «Пере-
становка фрагментов сюжета, искажающая причин-
но-следственную линию рассматриваемого сюжета», 
«Пропуск звеньев, иллюстрирующих действия отдель-
ных нецентральных персонажей», «Пропуск звеньев, 
являющихся следствием цепочки действий одного или 
нескольких героев», «Обобщённое описание отдель-
ных фрагментов сюжета»: динамические изменения в 
норме и при ОНР (III уровень) – тенденция к повыше-
нию;

‒ «отсутствие указания объекта действия, обуслов-
ленное трудностями подбора лексических средств»: 
динамические изменения в норме – тенденция к пони-
жению, при ОНР (III уровень) – динамика отсутствует 
[Коваленко, 2007].

Следовательно, у детей с ОНР отмечаются опреде-
лённые особенности мышления, восприятия и анали-
зирующего наблюдения, затрудняющие правильный 
анализ и оценку зрительной информации.

Методика исследования
В связи с этим нам бы хотелось установить воз-

можности использования методики «Нелепицы» в ва-
рианте, представленном Р. С. Немовым [Немов, 2001, 
с. 97–99], прежде всего для выявления небольших, но 
всё-таки имеющих место особенностей наглядно-об-
разного мышления у детей с ОНР (III уровень).

В данном случае базой наглядно-образного мышле-
ния служат элементарные знания и представления об 
окружающей действительности, восприятие и продук-
тивность анализирующего наблюдения.

Задание. Рассмотреть картинку, представленную на 
рис. 1, обратить внимание на то, что может быть что-то 
нарисовано не так, и сказать, как на самом деле должно 
быть.

Инструкции: «Посмотри внимательно на эту кар-
тинку и скажи, здесь всё правильно нарисовано?» От-
вет ребёнка: …. «А как на самом деле должно быть?» 
Ответ ребёнка: ….

Примечание. Время рассматривания картинки и вы-
полнения задания ограничивается 3 мин.

Стимульный материал:

Качественные особенности данного стимульного 
материала:

‒ одноплановость расположения нескольких объек-
тов: вверху вместо низа («Свинья на дереве» и «Рыба 
на дереве», «Коза на крыше»);

‒ проблемное изображение «Перевёрнутая ваза с 
цветами на окне» характеризуется не самостоятельно-
стью, а включенностью данного объекта в структуру 
другого, большего по размерам, элемента изображения 
(окна).

Результаты исследования
Оценка результатов выполнения методики «Неле-

пицы» нормально развивающимися детьми и детьми с 
ОНР (III уровень) 5 лет.

Количественные результаты по отдельным неле-
пицам представлены в рис. 2.

Рис. 2. Количество детей, верно отметивших и не 
отметивших представленные несоответствия (в %)
Fig. 2. Number of children who correctly marked and did 

not mark presented inconsistencies (in %)

Рис. 1. Стимульный материал, представленный  
в пособии Р.С. Немова [Немов, 2001, с. 98]

Fig. 1. Stimulus material presented  
in R.S. Nemov's manual [Nemov, 2001, p. 98]
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Условные обозначения:
Варианты несоответствий

1. Гусь на цепи.
2. Перевёрнутая ваза с цветами на окне.
3. Козёл на крыше.
4. Свинья на дереве.
5. Рыба на дереве.
6. Кот в гнезде.

 – количество детей, отметивших указанные не-
соответствия;

 – количество детей, не отметивших указанные 
несоответствия. 

Мы не использовали систему оценки результатов, 
представленную Р.С. Немовым. В этой системе заложе-
на фиксация и объяснение семи несоответствий: 

1) гусь на цепи;
2) перевёрнутая ваза с цветами на окне; 
3) козёл на крыше; 
4) свинья на дереве;
5) рыба на дереве; 
6) кот в гнезде.
Однако, согласно полученным нами результатам, 

ни одним ребёнком, ни в норме, ни при ОНР (III уро-
вень), не было отмечено несоответствие №2 «Шапоч-
ка у гуся». Очевидно, это связано с тем, что подобные 
нереальные изображения воспринимаются в этом воз-
расте как «сказочные», а в сказке гусь в шапочке – это 
совершенно обычное явление, тем более на фоне аб-
сурдности остальных несоответствий.

Качественный анализ
Процедура проведения методики «Нелепицы», обо-

значенная Р.С. Немовым, предполагает «Замечание о 
имеющихся несоответствиях» и «Объяснение несоот-
ветствий» (Необходимо сказать, всё ли здесь правильно 
нарисовано.), а также «Уточнение правильного ответа» 
(Необходимо сказать, как на самом деле должно быть»). 
При выполнении данной методики все дети обеих кате-
горий, вычленяя то или иное несоответствие, сразу его 
объясняют и уточняют правильный вариант.

Прежде всего, следует отметить, что все дети – 
и нормально развивающиеся, и дети с ОНР (III уро-
вень) – выполнили задание в отведённое время, 3 мин.

Состояние наглядно-образного мышления детей 5 лет 
с нормальным речевым развитием свидетельствует о его 
полной сформированности на материале данной методики.

У детей 5 лет с ОНР (III уровень) наглядно-образное 
мышление также полностью сформировано на матери-
але данной методики в тех случаях, когда речь идёт о 
ситуациях с объектами, которые дети часто наблюдают 
в жизни, а также знакомы на основании прослушан-
ных художественных произведений. И потому такие 
ситуации рассматриваются детьми как явно абсурдные, 
а именно: Козёл на крыше. Свинья на дереве. Рыба на 
дереве. Кот в гнезде.

Однако в группе детей с ОНР (III уровень) выяв-
ляются различия при оценке объектов, выполняющих 
соответствующие функции, но характеризующихся не-
которыми неадекватными признаками, которые могут 
быть установлены при более длительном рассмотре-

нии данных объектов, т.е. при достаточной длитель-
ности и интенсивности анализирующего наблюдения: 
«Гусь на цепи» (13% детей, не отметивших данное не-
соответствие). «Перевёрнутая ваза с цветами на окне» 
(7% детей, не отметивших данное несоответствие). 
Кроме того, на наш взгляд, такие ошибки также могут 
являться следствием некоторой инертности мышления 
детей с ОНР (III уровень).

При первичном рассмотрении предложенного 
изображения дети обеих категорий верно вычленяют 
большинство несоответствий абсурдного плана.

Далее нормально развивающиеся дети, понимая 
необходимость полного выполнения задания, ещё раз 
просматривают картинку, используя уже иные прин-
ципы анализа, а именно: не только действенный, но и 
структурный анализ фрагментов изображения.

В тоже время у детей с ОНР (III уровень) проведён-
ный ранее анализ по действенному принципу является 
превалирующим. При этом переключение на другой 
принцип анализа у части детей вызывает затруднения. 
В данном случае такими принципами анализа являют-
ся обозначенные выше: характеристика составляющих 
изображения, неспецифичная для данного объекта 
(«Гусь на цепи»), и пространственный разворот изо-
бражения в пределах адекватного пространственного 
локуса («Перевёрнутая ваза с цветами на окне»).

Представим установленные нами качественные ха-
рактеристики анализа, осуществляемого детьми обеих 
категорий при рассматривании данного изображения: 
варианты объяснения несоответствий (всё ли нарисо-
вано правильно) и варианты уточнения ответов (как на 
самом деле должно быть).

Варианты объяснения несоответствий  
(всё ли нарисовано правильно). 

Обобщённые количественные данные представле-
ны на рис. 3. 

  

Рис. 3. Количество вариантов объяснения 
несоответствий нормально развивающимися детьми 

и детьми с ОНР (III уровень) 5 лет (в %)
Fig. 3. Number of options for explaining discrepancies  

of normally developing children and children with GSU 
(level III) 5 years (in %)

Условные обозначения:
 – верная фиксация объекта и неестественных ус-

ловий его нахождения;
 – верная фиксация объекта без уточнения усло-

вий его нахождения;
 – верная фиксация объекта без уточнения усло-

вий его нахождения, но с указанием другого объекта, 
для которого данные условия нахождения могут быть 
естественными;

 – отсутствие объяснения.
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Количественная разница между результатами нор-
мально развивающихся детей и  

детей с ОНР (III уровень).
Максимальная количественная разница отмечается 

по варианту «Верная фиксация объекта без уточнения 
условий его нахождения» и составляет 15,9% с преобла-
данием при ОНР (III уровень).

Следующая по значимости количественная разница 
отмечается по варианту «Верная фиксация объекта без 
уточнения условий его нахождения, но с указанием дру-
гого объекта, для которого данные условия нахождения 
могут быть естественными» и составляет 9,9% с преоб-
ладанием в норме.

Следующая по значимости количественная разница 
отмечается по варианту «Верная фиксация объекта и 
неестественных условий его нахождения» и составляет 
9,5% с преобладанием в норме.

Вариант «Отсутствие объяснения» отмечается толь-
ко при ОНР (III уровень) и составляет 3,3%.

Проиллюстрируем данные варианты объяснения от-
ветами детей и представим эти данные в соответствии 
с количественной разницей между показателями детей 
с нормальным речевым развитием и ОНР (III уровень).
Варианты с количественным преобладанием в норме.

1. Вариант «верная фиксация объекта без уточнения 
условий его нахождения, но с указанием другого объ-
екта, для которого данные условия нахождения могут 
быть естественными». Преобладание на 9,9%.

‒ Гусь на цепи. Гусь на цепи, а должна быть собака. 
Неправильно утка, цепь должна быть на собаке.

‒ Свинья на дереве. Поросёнок на ветках, должна 
быть птица.

2. Вариант «верная фиксация объекта и неестествен-
ных условий его нахождения». Преобладание на 9,5%.

‒ Гусь на цепи. Неправильно гусь на цепи. Непра-
вильно гусь, он не может сидеть на цепи. Неправильно 
нарисована утка, на цепи сидит. Гусь на цепи.

‒ Перевёрнутая ваза с цветами на окне. Цветы пе-
ревёрнуты. Неправильно цветы кверху. Цветы стоят на-
оборот. Они должны стоять прямо.

‒ Козёл на крыше. Козёл сидит на крыше. Козёл на 
крыше. Неправильно коза на крыше. Коза не может 
быть на крыше. Не должен козлик на крыше. Непра-
вильно нарисован козёл, он на крыше.

‒ Свинья на дереве. Неправильно свинья на дереве. 
Свинья не может быть на дереве. Свинья на дереве. Сви-
нья лезет по дереву. Поросёнок на ветках.

‒ Рыба на дереве. Неправильно рыбка на дереве. 
Неправильно нарисована рыба на дереве. Неправильно 
рыбка на ветках. Рыба тоже не может быть на крыше. 
Рыба на дереве.

‒ Кот в гнезде. Кот сидит в гнезде. Кот лежит в гнез-
де. Кот не может быть в гнезде. Неправильно кошка в 
гнезде сидит. Неправильно нарисована кошка, в гнезде 
сидит. Неправильно кот, не может сидеть в гнезде. 

Неправильно котик в гнезде. Кот на дереве.
Варианты с количественным преобладанием при ОНР 

(III уровень).
Вариант «верная фиксация объекта без уточнения 

условий его нахождения». Преобладание на 15,9%.

‒ Гусь на цепи. Неправильно утка. Неправильно на-
рисована утка.

‒ Перевёрнутая ваза с цветами на окне. Цветок не 
так нарисован. Неправильно цветы нарисованы. Непра-
вильно цветы стоят. Цветы плохо стоят.

‒ Козёл на крыше. Неправильно козёл. Неправильно 
коза. Неправильно нарисован козёл. Неправильно коз-
лик нарисован. Неправильно коза нарисована.

‒ Свинья на дереве. Неправильно свинья. Неправиль-
но нарисована свинья. Неправильно свинья нарисована.

‒ Рыба на дереве. Неправильно рыба. Неправильно 
рыба нарисована. Рыбка неправильно нарисована.

‒ Кот в гнезде. Неправильно кошка. Неправильно 
нарисован кот.

Вариант, отмечающийся только при ОНР  
(III уровень).

Вариант «Отсутствие объяснения» – 3,3%.
Варианты уточнения ответов  

(как на самом деле должно быть)
Обобщённые количественные данные представлены 

на рис. 4.
  

Рис. 4. Количество вариантов уточнения несоответ-
ствий нормально развивающимися детьми и детьми с 

ОНР (III уровень) 5 лет (в %)
Fig. 4. Number of options for clarifying discrepancies 

between normally developing children and children with 
GSU (level III) 5 years old (in %)

Условные обозначения:
 – «верное уточнение несоответствия с указани-

ем естественных условий нахождения объекта в со-
ответствии с его основными характеристиками»;

 – «верное уточнение несоответствия с указани-
ем естественных условий нахождения объекта в со-
ответствии с его неосновными характеристиками»;

 – «верное уточнение несоответствия с указанием 
действий, которые могут совершаться данным объек-
том»;

 – «Отсутствие уточнения».
Количественная разница между результатами  
нормально развивающихся детей и детей с ОНР 

(III уровень)
Максимальная количественная разница отмечается 

по варианту «Верное уточнение несоответствия с ука-
занием естественных условий нахождения объекта в 
соответствии с его основными характеристиками» и 
составляет 9,2% с преобладанием в норме.

Следующая по значимости количественная разница 
отмечается по варианту «Верное уточнение несоответ-
ствия с указанием естественных условий нахождения 
объекта в соответствии с его неосновными характери-
стиками» и составляет 7% с преобладанием при ОНР 
(III уровень).
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Следующая по значимости количественная разница 
отмечается по варианту «Верное уточнение несоответ-
ствия с указанием действий, которые могут совершать-
ся данным объектом» и составляет 1,1% с преоблада-
нием в норме.

Вариант «Отсутствие уточнения» отмечается толь-
ко при ОНР (III уровень) и составляет 3,3%.

Проиллюстрируем данные варианты уточнения от-
ветами детей и представим эти данные в соответствии 
с количественной разницей между показателями детей 
с нормальным речевым развитием и ОНР (III уровень).

Варианты с количественным преобладанием в норме.
1. Вариант «Верное уточнение несоответствия с 

указанием естественных условий нахождения объекта 
в соответствии с его основными характеристиками». 
Преобладание на 9,2%.

‒ Гусь на цепи. Он должен быть в воде. Утка должна 
быть в воде.

‒ Перевёрнутая ваза с цветами на окне. Цветы 
надо перевернуть. Должны стоять наоборот. Их надо 
наоборот поставить. Они должны стоять верх цветами. 
Они должны стоять прямо.

‒ Козёл на крыше. Козёл должен быть во дворе. 
Должна быть во дворе. Коза должна во дворе гулять. 
Во дворе. Должен быть в доме. Должна быть в доме. 
Коза должна быть в доме.

‒ Свинья на дереве. Должна быть в свинарнике. 
Должна быть во дворе. Она должна во дворе гулять. 
Свинья должна быть у себя дома.

‒ Рыба на дереве. В воде должна быть. Рыбка долж-
на быть в воде. Рыбка должна в воде плавать. Рыба 
должна плавать в воде.

‒ Кот в гнезде. Она должна быть в домике. Кошка 
должна жить в доме. Он должен сидеть дома.

2. Вариант «Верное уточнение несоответствия с 
указанием действий, которые могут совершаться дан-
ным объектом». Преобладание на 1,1%.

‒ Гусь на цепи. Он должен гулять. Она должна гу-
лять. Гусь должен бегать.

‒ Козёл на крыше. Должен гулять. Должна гулять. 
Должен травку щипать. Она должна травку есть.

‒ Свинья на дереве. Свинья должна гулять.
‒ Рыба на дереве. Плавать должна.
‒ Кот в гнезде. Кот гулять должен. Он должен бегать.

Варианты с количественным преобладанием при ОНР 
(III уровень).

1. Вариант «Верное уточнение несоответствия с 
указанием естественных условий нахождения объекта 
в соответствии с его неосновными характеристиками». 
Преобладание на 7%.

‒ Гусь на цепи. Он должен быть на земле.
‒ Перевёрнутая ваза с цветами на окне. Должны 

стоять нормально. Цветы должны стоять по-другому. 
Правильно стоять должны.

‒ Козёл на крыше. Должен стоять внизу. Она долж-
на быть на земле. Должна быть на земле.

‒ Свинья на дереве. Должен быть внизу. Свинья 
должна быть на земле. Бегать по земле. Она должна по 
земле ходить. Она должна с хозяином жить.

‒ Кот в гнезде. Должен по земле ходить. Кот дол-
жен быть на земле. Должна быть на земле. Кот должен 
внизу гулять.

Вариант, отмечающийся только при ОНР  
(III уровень)

Вариант «Отсутствие уточнения». 3,3%.

Вывод
В результате проведённого исследования нами 

было зафиксировано четыре варианта объяснения не-
соответствий (всё ли нарисовано правильно) и четыре 
варианта уточнения несоответствий (как на самом деле 
должно быть) нормально развивающимися детьми и 
детьми с ОНР (III уровень) 5 лет. Последовательность 
указанных вариантов по степени количественной раз-
ницы между показателями нормально развивающихся 
детей и детей с ОНР (III уровень) от большей разницы 
к меньшей выглядит следующим образом:

‒ разница 15,9% отмечается при объяснении несо-
ответствий по варианту «Верная фиксация объекта без 
уточнения условий его нахождения» с преобладанием 
при ОНР (III уровень);

‒ разница 9,9% отмечается при объяснении несо-
ответствий по варианту «Верная фиксация объекта без 
уточнения условий его нахождения, но с указанием дру-
гого объекта, для которого данные условия нахождения 
могут быть естественными» с преобладанием в норме;

‒ разница 9,5% отмечается при объяснении несо-
ответствий по варианту «Верная фиксация объекта и 
неестественных условий его нахождения» с преобла-
данием в норме;

‒ разница 9,2% отмечается при уточнении несоот-
ветствий по варианту «Верное уточнение несоответ-
ствия с указанием естественных условий нахождения 
объекта в соответствии с его основными характеристи-
ками» с преобладанием в норме;

‒ разница 7% отмечается при уточнении несоответ-
ствий по варианту «Верное уточнение несоответствия 
с указанием естественных условий нахождения объек-
та в соответствии с его неосновными характеристика-
ми» с преобладанием при ОНР (III уровень);

‒ разница 1,1% отмечается при уточнении несоот-
ветствий по варианту «Верное уточнение несоответ-
ствия с указанием действий, которые могут совершать-
ся данным объектом» с преобладанием в норме;

‒ ответы, отмечающиеся только при ОНР (III уро-
вень),3,3%: при объяснении несоответствий по вариан-
ту «Отсутствие объяснения» и -при уточнении несоот-
ветствий по варианту «Отсутствие уточнения».

В сообщении 2 нами будут представлены результа-
ты по отдельным несоответствиям: количество детей 5 
лет, дающих обозначенные выше варианты объяснения 
и уточнения, количественная разница между результата-
ми нормально развивающихся детей и детей с ОНР (III 
уровень) и сочетания вариантов объяснения несоответ-
ствий и вариантов уточнения ответа (сочетания, имею-
щие место только у нормально развивающихся детей, 
сочетания, имеющие место у нормально развивающих-
ся детей и детей с ОНР (III уровень) и сочетания, имею-
щие место только у детей с ОНР (III уровень)).
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Изготовление панно  
по чувашской сказке «Юман-батыр»
Соколова С.Г.
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева,   
г. Чебоксары, Российская Федерация.

 https://orcid.org/0000-0001-5206-0687, e-mail: sokolova_sg@mail.ru

Резюме. Цель статьи – описать одну из форм профессиональной подготовки будущих руководителей студией 
декоративно-прикладного творчества, а именно: выполнение творческого проекта этнокультурной направленности. 
Основной метод исследования – проектирование. Студентами Чувашского государственного института культуры 
и искусств было изготовлено панно в технике коллажирования «Юман-Батыр». На первом и втором этапах выпол-
нения проекта была изучена чувашская сказка «Юман-Батыр», осуществлён отбор материалов изобразительного, 
графического и текстового ряда, выполнена организация выбранных материалов в блок-коллаж. В статье дается 
технико-экономическое обоснование процесса изготовления и подробно описывается последовательность созда-
ния панно «по чувашской сказке «Юман-Батыр». Автор подчеркивает, что фольклорные произведения чувашского 
народа являются важным средством воспитания подрастающего поколения и передачи этнокультурного опыта, 
поэтому использование сюжетов народных сказок в образовательном процессе всегда актуально. В этом смысле 
создание панно по чувашской сказке «Юман-батыр» ставит целью заинтересовать зрителя, мотивировать к изуче-
нию национального наследия. В выводах отмечено, что проект в целом способствовал формированию основных 
профессиональных компетенций будущих руководителей студией декоративно-прикладного творчества – иметь 
навыки изготовления художественных изделий в народных традициях.

Ключевые слова: панно, коллаж, чувашская сказка «Юман-батыр».
Для цитирования: Соколова С.Г. Изготовление панно по чувашской сказке «Юман-батыр» // Развитие образо-

вания. – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 68-74. – DOI 10.31483/r-105975. – EDN QYWOXR.

Обзорная статья

Making a panel based  
on the Chuvash fairy tale “Yuman-batyr”

Abstract. The purpose of the article is to describe one of the forms of professional training of future leaders of the 
arts and crafts studio, namely: the implementation of a creative project of ethno-cultural orientation. The main research 
method is the analysis of literary sources. Students of the Chuvash State Institute of Culture and Arts made a panel using 
the collage technique “Making a panel based on the Chuvash fairy tale “Yuman-Batyr”. At the first and second stages of 
the project implementation, the Chuvash fairy tale “Yuman-Batyr” was studied, the selection of visual, graphic and textual 
materials was carried out, the selected materials were organized into a block collage. The article provides a feasibility 
study for the manufacturing process and describes in detail the sequence of creating a panel “based on the Chuvash fairy 
tale “Yuman-Batyr”. In the conclusions, it was noted that the project as a whole contributed to the formation of the main 
professional competencies of future heads of the arts and crafts studio.

Svetlana G Sokolova
  I.Yа. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University,

Cheboksary, Russian Feredation.
 https://orcid.org/0000-0001-5206-0687, e-mail: sokolova_sg@mail.ru

Review Article

Keywords: panel, collage, Chuvash fairy tale “Yuman-batyr”.
For citation: Sokolova S.G. (2023). Making a panel based on the Chuvash fairy tale “Yuman-batyr”. Razvitie 

obrazovaniya = Development of education, 6(1), 68-74. EDN: QYWOXR. https://doi.org/10.31483/r-105975

Аннотаци. Статья тĕллевĕ – капăрлăхпа ал ăсталăх пултарулăхĕн студийĕсен пулас ертӳçисене професси енчен 
хатĕрлемелли формăсенчен пĕрне уçса парасси, тĕрĕсрех каласан, халăх культурипе çыхăннă пултарулăх проект-
не тăвасси. Тĕпчевĕн тĕп меслечĕ – проект туни. Чăваш патшалăх культурăпа ӳнер ин-ститучĕн студенчĕсем кол-
лаж техникипе «Юман паттăр» панно тунă пулнă. Проектăн пĕрремĕшпе иккĕмĕш тапхăрĕсенче чăвашсен «Юман 
паттăр» юмахне тĕпченĕ, сăнар, графика, текст материалĕнчен чи кирлине суйласа илнĕ, вĕсене коллаж блокне 
вырнаçтарас тĕллевпе ĕçленĕ. Статьяра ĕçе техникăпа экономика тĕлĕшĕнчен хакланă тата «Юман паттăр» юмах 
тăрăх панно тумалли йĕркене тĕплĕн çырса кăтартнă. Автор палăртнă тăрăх, чăваш халăх сăмахлăхĕн хайлавĕсем 
çамрăк ăрăва тивĕçлĕ ăс пама юрăхлă тата халăх культурине ăруран ăрăва куçарса пымалли чи пĕлтерĕшлĕ хатĕр 
пулса тăраççĕ. Çавăнпа паян кун вĕренӳре халăх юмахĕсен сюжечĕпе усă курни яланах пĕлтерĕшлĕ. Çак енчен 
пăхсан чăвашсен «Юман паттăр» юмахĕ тăрăх панно тунин тĕллевĕ куракана кăсăклантарасси, халăх эт-керлĕх-
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Введение
Проект по чувашской сказке «Юман-Батыр» был 

выполнен студентами Чувашского государственно-
го института культуры и искусств в рамках учебного 
предмета «Методика преподавания народного декора-
тивно-прикладного творчества». Первым этапом вы-
полнения проекта было знакомство с чувашской сказ-
кой «Юман-батыр».

Жанры чувашских народных сказок были иссле-
дованы М. Я. Сироткиным. С его точки зрения выде-
ляются три группы – сказки о животных, волшебные 
сказки и сказки бытовые, новеллистические [Сирот-
кин, 1963, с. 126]. С. В. Иванова, оценивая педагогиче-
ский потенциал чувашских народных сказок, называет 
сказку «Юман-батыр» широко распространенной в чу-
вашском народе и особо подчеркивает необходимость 
использования фольклора в образовательном процессе 
[Иванова, 2009, с. 139].

Сюжет сказки «Юман-батыр» был предметом ис-
следования многих литературоведов. Так, О. А. Иван-
чина, раскрывая образ женщины в сюжетах чуваш-
ских народных сказках, подчеркивает, что в гендерной 
конфигурации сюжета положительному герою – «мо-
лодцу» покровительствуют волшебные силы, если он 
добрый, уважает старших. Характерной чертой героя 
является эмоциональность, т.е. герой может плакать, 
радоваться и пр [Иванчина].

Главный герой сказки – Юман-батыр. Он верит в 
победу добра над злом. Он называется «Юман», по-
тому что «юман» в переводе с чувашского означает 
«крепкое дерево; дуб», а главный герой появился на 
свет из яйца, находившегося на вершине дуба.

В сборнике творческих работ «Школа диалога на-
родов России: литература и жизнь» приводится анализ 
сказки с точки зрения представлений о добре и зле: «В 
чувашской сказке «Юман-батыр» два брата отправля-
ются по белому свету, чтобы найти себе невест «по 
уму, по сердцу». <…> Свертибаш – воплощение зла … 
<…> Юман, младший брат, – воплощение заветов отца, 
а значит, и добра <…> В поисках своего счастья он из-
носил три пары железных сапог, истратил три желез-
ных посоха да три железных колобка. Он нашел вер-
ный путь только тогда, когда отдал последний сухарь и 
глоток воды прохожему» [Сафонова, 2018, с. 483].

Фольклорные произведения чувашского народа яв-
ляются важным средством воспитания подрастающего 
поколения и передачи этнокультурного опыта, поэто-
му использование сюжетов народных сказок в образо-
вательном процессе всегда актуально. В этом смысле 
создание панно по чувашской сказке «Юман-батыр» 
ставит целью заинтересовать зрителя, мотивировать к 
изучению национального наследия.

Основной целью создания панно была передача 
эмоции, ведь первое, что мы улавливаем, смотря на 

не тĕпчеме хавхалантарасси пулса тăрать. Пĕтĕмлетӳре палăртнă тăрăх, проект, тĕпрен илсен, капăрлăхпа ал 
ăсталăх пултарулăхĕн сту-дийĕсен пулас ертӳçисене профессин тĕп компетенцийĕсене (илемлĕ хатĕр-хĕтĕре 
халăх йăлине тĕпе хурса тăвас ăсталăхне) çирĕплетме пулăшать.

любое произведение – эмоциональный строй произве-
дения. Зритель заряжается, заинтересовывается, испы-
тывает чувства погружения, либо же испытывает от-
торжение, неясность и гнев. Конечно, для дальнейшего 
анализа нужно уловить именно эмоцию, чтобы продол-
жить общение с произведением, погрузиться в него.

Материалы и методы
На основе анализа сказки был определен художе-

ственный образ воплощаемого сюжета. Второй этап 
выполнения проекта заключался в определении мате-
риалов для коллажа. Было решено опираться на чуваш-
ские традиции в образах, создаваемых на панно. Ниже 
приведем подробное технико-технологическое описа-
ние выполнения проекта.

Результаты и обсуждение
Мы изготовили панно по чувашской сказке 

«Юман-Батыр», используя коллажирование.
Коллаж – это вид декоративно-прикладного искус-

ства, в котором художник создает арт-объект посред-
ством приклеивания на основу разнородных кусочков 
материалов. Коллажем также называют само произ-
ведение искусства, изготовленное по вышеописанной 
технологии.

Техникой коллаж мы называем вид декоратив-
но-прикладного искусства, специфической особенно-
стью которого является органическое взаимодействие 
в нем творческого и технологических процессов. А 
целью искусства, как утверждал Л. С. Выготский: 
«Дать ощущение вещи как видение, а не как узнава-
ние: приемом искусства является прием «отстранения» 
вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий 
трудность и долготу восприятия, так как воспринима-
тельный процесс в искусстве самоцелен и должен быть 
продлен…»1.

Для создания коллажа мы использовали технику ки-
нусайга (разновидность любительского искусства, со-
здание художественных изделий (подобия мозаики) из 
разноцветных кусочков ткани) и технологии создания 
чувашских женских головных уборов и украшений.

На третьем этапе работы мы разработали эскиз. Це-
лью разработки эскизных материалов, был поиск ком-
позиционной структуры, поиск колорита и образности. 
Эскиз сначала прорисовывался на бумаге (рис. 1).

На четвертом этапе эскиз с помощью графических 
материалов был перенесен на пеноплекс, мы прошлись 
по контуру перенесенного эскиза макетным ножом – 
вырезали по контуру элементы композиции (рис. 2).

На пятом этапе работы мы закрасили фон 
панно, используя акриловые краски в баллончиках. 
Краску распыляли, стараясь плавно передавать переход 
одного цвета в другой (рис. 3).

1 Выготский Л. С. Психология искусства. – М. : Искусство, 1968. – С. 72.
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Рис. 1. Эскиз по чувашской сказке  
«Юман-Батыр»

Fig. 1. Sketch based on the Chuvash fairy  
tale "Yuman-Batyr"

Рис. 2. Вырезанный из пеноплекса элемент 
композиции – сказочная птица

Fig. 2. The composition element cut out  
of Styrofoam - a fairy tale bird

Рис. 3. Создание фона
Fig. 3. Creating a background
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Рис. 4. Создание элементов панно  
в технике кинусайга

Fig. 4. Creating panel elements  
in the technique of kinusaig

Рис. 6. Создание элементов панно в технике 
кинусайга

Fig. 6. Creating panel elements in the Kinusayga 
technique

Рис. 5. Создание элементов панно 
в технике кинусайга

Fig. 5. Creating panel elements 
in the technique of kinusayga

Рис. 7. Создание элементов панно в технике 
кинусайга

Fig. 7. Creating panel elements in the Kinusayga 
technique
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Рис. 8. Готовое панно по чувашской сказке «Юман-Батыр»
Fig. 8. Finished panel based on the Chuvash fairy tale "Yuman-Batyr"
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№ Наименование Цена в руб. Кол-во Итог (руб)
1 Чешский бисер №10 (пачка – 50г .)

Золотой огонек – 1 пачка
Синий огонек – 1 пачка
Красный огонек – 1 пачка

125 руб. за 1 пачку 3 пачки 375 руб.

2. Пенноплекс 180 руб. за 1.шт. 3шт 540 руб.
3. Габардин красный 240 руб. за м 0,5 м 120 руб.
4. Бусы мелкие 60 руб. за пачку 2 пачки 120 руб.
5. Бусы средние 60 руб. за пачку 2 пачки 120 руб.
6. Бусы крупные 60 руб. за пачку 1 пачка 120 руб.
7. Игла 8 руб. за 1 шт. 3 шт 24 руб.
8. Монеты маленькие 8 руб. 51 шт 408 руб.
9. Монеты средние 12 руб. 25 шт 300 руб.
10. Косая бейка атлас. 20 руб. за 1 м 1 м 20 руб.
11. Ткань драп 1450 руб. за 1 м 1 м 1450 руб.
12. Ткань атлас. золото 750 руб. за 1 м 0,5 м 375 руб.
13. Ткань золото 950 руб. за 1 м 1 м 950 руб.
14. Ткань ХБ 120 руб. за 1 м 2 м 240 руб.
15. Тесьма, золото 21 руб. за 1 м 12 м 252 руб.
16. Тесьма вьюн 17 руб. за 1 м 0,5 м 9 руб.
17. Жгут крученный золото 230 руб. за 1 м 1 м 230 руб.
18. Бусы половинки 75 руб. за 1 пачку 1 пачка 75 руб.
19. Яйца из пенопласта 7 руб. за 1 шт. 4 шт. 28 руб.
20 Аэрозольные краски 

Синий, Красный, Зеленый,Черный, 
Желтый

200 руб. за 1 шт. 5 шт. 1000руб.

21. Жидкие гвозди 240 руб. за 1 шт. 1 шт. 240 руб.
22. Клей ПВА 140 руб. за 1 шт. 1 шт. 140 руб.
23. Клей кристалл 130 руб. за 1 шт. 2 шт. 260 руб.
24 Рама с обтяжкой 120*90 1 шт. 3600 руб.

Итого 10996 руб.

Таблица 1. Экономическое обоснование
Table 1. Cost Volume

На шестом этапе мы создали элементы 
панно (дерево, птица, гнездо с яйцами, 
фигуры сыновей на конях) в технике кинусайга 
(рис. 4–7).

В завершении работы на восьмом этапе мы 
все элементы прикрепили на основу (рис. 8). 
Изготовленное нами панно мы можем использовать в 
качестве наглядного пособия при проведении занятий 
по изучению технологии коллаж и, в целом, стилизаций 
в традициях народного рукотворчества, а также для 
оформления интерьера Чувашского государственного 
института культуры и искусства.

Выводы
Создание панно по чувашской сказке «Юман-Ба-

тыр» универсальный и многостадийный процесс, 
предполагающий:

‒ отбор материалов изобразительного, графическо-
го и текстового ряда;

‒ организацию отобранных материалов в блок-коллаж;
‒ работу по изучению предметных и материалов 

блока-коллажа с целью формирования адекватного 
представления о ключевом понятии;

‒ непосредственное дизайнерское исполнение кол-
лажа и представление результатов деятельности.

Процесс коллажирования является одним из эффек-
тивных методов в работе с современными обучающими-
ся, у которых преобладает клиповое мышление. Работа 
с коллажем, сама по себе подразумевает быстрое пере-
ключение с одного смыслового объекта на другой, а это 
означает, что у учащихся в процессе такой работы раз-
виваются такие умения, как: быстро переключаться на 
новую задачу, быстро входить в незнакомую ситуацию и 
все это является необходимым условием для подготовки 
обучающихся к жизни в современном мире.

Проект способствовал формированию профессио-
нальных компетенций у будущих руководителей сту-
дий декоративно-прикладного творчества.
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